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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»от 
29 декабря 2012 г. №273ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 
самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 
мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 
общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 
обществе. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 
значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 
доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 
процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 
предполагает вариативность содержания и  организации дошкольного образования.  

Программа является документом, с учетом которого организации, 
осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования,  самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Программы, реализуемые в ДОУ, подчинены единой концепции развития 
двуязычья, проектируется на основе постепенно усложняющихся задач речевого 
развития ребенка, на деятельностном подходе и принципах интеграции. Основная 
общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте  с 2 до 8 лет с учётом возрастных и индивидуальных особенностей при 
наличии соответствующих условий (ст. 67 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации») 

С учетом культурноисторических особенностей современного общества, 
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 
рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО), разработана настоящая Основная образовательная программа  
муниципальной  бюджетной дошкольной образовательной организации “Детский сад 
общеразвивающего вида  №22” Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан(далее  – ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» НМР 
РТ). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 
примеры вариативных способов и средств их достижения. По своему 
организационноуправленческому статусу данная Программа, реализующая 
принципы стандарта, обладает модульной структурой. Образовательные области, 
содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 
среды, в том числе предметнопространственная и развивающая образовательная 
среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 



4 
 

общеобразовательная программа. Модульный характер представления содержания 
Программы позволяет конструировать основную образовательную программу на 
материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 
образования. 
 Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 
детства,  как особого культурноисторического феномена в развитии человечества, на 
историко эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 
культурно деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 
антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 
Согласно историкоэволюционному, культурно деятельностному подходам к 
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 
передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 
взаимодействия в совместноразделенной деятельности и в общении с другими 
детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, 
но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 
и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 
себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 
видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития 
определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 
ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 
содержанием его активности.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 
ее общего объема. В соответствии с Программой описание традиционных событий, 
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 
особенностей включается в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений самостоятельно. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 
детей,а также качества реализации основной общеобразовательной программы. 
Система оценивания качества реализации программы  направлена в первую очередь 
на оценивание созданных МБДОУ №22 условий внутри образовательного процесса. 
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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Основная общеобразовательная программа  разработана на основе требований 
ФГОС дошкольного образования, и с использованием следующих нормативно – 
правовых документов: 
На международном уровне: 

1.Конвенция ООН о правах ребёнка(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, утверждённого 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 2.4.1.304913 «Санитарноэпидемиологические 
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. №08249) 
7. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 081002 «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 учебнометодического 
объединения по общему образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
На республиканском  уровне: 
1.О Государственных языках РТ и о других языках в РТ – Закон РТ  от 08.07. 1992 
№ 1560ХII 
2. Государственная программа «Развитие образования и науки в Республике 
Татарстан   на 2014 – 2020 годы» 
 
 
На локальном уровне: 
1.Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида  №22» НМР РТ 
(Утверждён  в новой редакции  постановлением руководителя  Нижнекамского  
муниципального района Республики Татарстан  от 25.07.2018 № 517). 

В детском саду функционирует 10 групп: 10 групп общеразвивающей 
направленности, из них 1 группа с обучением на родном (татарском) языке. 
      Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
является  «Познавательная активность детей средствами  интеллектуально
творческих технологий». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» НМР РТ строит свою 
работу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с  учётом примерной общеобразовательной программы  
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой.1 
Основная  образовательная программа – образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  №22» Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан определяет содержание и описание 
модели образовательного процесса, т. е. педагогической составляющей деятельности 
дошкольного образовательного учреждения. Основная её задача заключается в том, 
чтобы зафиксировать режим стабильного функционирования.   
ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» НМР РТ обеспечивает 
осуществление образовательного процесса в двух основных организованных моделях, 
включающих совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 
деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 
возможностям обучающей модели при осуществлении образовательного процесса с 
детьми.  
Основная  образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 
том числе достижение детьми уровня развития, необходимого  и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 
на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических 
для детей дошкольного возраста видов деятельности.2 

     Содержание психолого – педагогической работы распределено по пяти 
направлениям (далее Образовательные Области):  
«Физическое развитие». 
«Речевое развитие». 
«Социально – коммуникативное развитие». 
«Познавательное развитие». 
«Художественно – эстетическое развитие». 

 
1.1.1.ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 

                      в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(п.2.1. и 1.6 ФГОС дошкольного образования) 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 
Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  
числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

                                                           
1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 
редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 г. 
 
2 Пункт 1 и 2  статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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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 ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовнонравственных 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 ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Задачи МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» 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 ОТСМТРИЗРТВ (общая теория  сильного мышления теория 
изобретательских задач развитие творческого воображения) и становления на 
этой основе ключевых компетентностей. 

В  ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» НМР РТ 
отражено содержание образования детей  дошкольного возраста, формируемое 
участниками образовательного процесса с учётом климатических, национально – 
культурных, демографических, социально – экономических и социокультурных 
условий Республики Татарстан. 
        В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена 
необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно
национального характера образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и 
национальными культурными традициями.  Этнокультурное составляющее (далее 
ЭКС) представляется в программе  с учетом национальных и региональных 
особенностей Республики Татарстан, который предусматривает следующие 
направления деятельности ДОУ: 

• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 
Республику Татарстан. 

• Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на 
родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших 
образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 
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• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 
привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 
ценностям.  

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 
культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 
Республику Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни 
республики, символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно
прикладным искусством. 
 В ДОУ реализуется региональная программа дошкольного образования.3 

 Задачи по реализации этнокультурной составляющей (далее ЭКС): 
 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 духовнонравственных 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. Введение элементов национальной культуры в 
содержание познавательноисследовательской 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 
                                                           

3Радость познания  региональная образовательная программа дошкольного образования/ 
Р.К. Шаехова  Казань, 2016. 
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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 ребёнка.  

Заложить основы правильного звуко и словопроизношения, интонационной 
выразительности речи, определенного  запаса лексических единиц, элементарного 
диалога и монолога помогут информационнокоммуникационные технологии, 
аудиовидео записи, учебнометодический комплект, детская художественная 
литература, разные виды детской деятельности и активности. Именно 
разнообразие специфически детских видов деятельности и общение обогащают и 
совершенствуют речь. 
 Образовательная область «Художественноэстетическое 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, 
декоративноприкладного 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  учебнометодические 
комплекты (далее УМК)  по обучению детей двум государственным языкам в 
дошкольных образовательных учреждениях на основе современных эффективных 
образовательных технологий.  Эти учебнометодические комплекты используются  в 
нашем детском саду 
      Основная цель УМК «Говорим по-татарски» - «Татарчасөйләшәбез» 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: 
«Минемөем» (для средней группы), «Уйныйуйный үсәбез» (для старшей группы),  
«Без инде зурлар, мәктәпкә илтә юллар» (подготовительной к школе группы). 
       Основная цель УМК «Туган телдә сөйләшәбез» - «Говорим на родном языке»  
по обучению детей татарской национальности 2-7 лет родному язык (Хазратова 
Ф. В., Зарипова З. М.)  формирование правильной устной родной речи детей 
дошкольного возраста. Главной задачей для программы является обучение детей 
правильно и красиво говорить. Это предполагает понимание детьми речи 
окружающих, постепенное увеличение словарного запаса, уточнение значений слов, 
умение составлять предложения и правильно отвечать на вопросы, а также усвоение 
различных форм общения (умение вступать в диалог, составлять монолог). УМК 
“Туган телдә сөйләшәбез”  разработан для первой младшей группы, второй младшей 
группы, средней, старшей, подготовительной к школе групп. Их особенность 
заключается  в формировании грамматического строя, фонетического, лексического 
уровней языковой системы,  развитии связной речи.  

 



10 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
В основе реализации программы лежит культурноисторический и системно 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 
который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
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); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 
 принцип коммуникативности когда язык изучается как средство 

общения, а не как наука.  
 принцип мотивации – ребенок принимает материал, когда он интересный 

и соответствует своим интересам. 
 формирование билингвальной компетентности у детей дошкольного 

возраста с учетом национальнорегиональных особенностей. 
 комплекснотематическом принципе построения образовательного 

процесса. 
 принципах целостности и интеграции дошкольного образования,  на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 
культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного 
возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетноролевую 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; 
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 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психологопедагогические 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 (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● 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; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
● поддержка МБДОУ №22 и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 
У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 
желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 
механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 
употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 
сам».  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  
этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  
годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  
сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  
завершается  кризисом  3х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  
отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  
взрослыми и др. 

 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира  
чувственное  имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 
органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 
свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 
осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 
пространственных отношений. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 
удерживать свое внимание на какомлибо объекте. Объем внимания ребенка очень 
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невелик  один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 
при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  
становится  наглядно действенная. 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  
развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  
развивается  активная  речь  детей. К  3м  годам  они  осваивают основные грамматические 
структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  10001500  слов.  К  
концу  3го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  
дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  
искажениями. 
               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  
деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  
сформулировать  намерение  изобразить  какойлибо  предмет.   Основные  
изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  
изображение  человека  в  виде  «головонога»   и  отходящих  от  нее  линий. 
         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  
слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкальноритмические  и танцевальные  
движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  
музыкальные  фразы. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки. 

Этнокультурная составляющая: 
В возрасте 2 – 3 лет развивается познавательный интерес к   художественной 
литературе (татарских народных сказок и произведений татарских писателей).  
В игровой форме дети данного возраста познают татарскую национальную одежду 
(мальчик, девочка). 
 

Возрастная характеристика детей  3-4  лет 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 
нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 
игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 
в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства  радость, 
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Осознает свою половую 
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 
ребенка трех лет   самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 
своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 
дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)».  
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры  цепочка из 2х действий; воображаемую 
ситуацию удерживает взрослый.  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 
использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы
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заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  
Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  
восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  
и  их  назначение:  знает  название  34  цветов  и  23  форм;  может  выбрать  из  3х  
предметов  разных  по  величине  «самый  большой осязательному,  слуховому  и  
обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  
Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  
просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  23 слов  и  56  названий  
предметов.  К  4м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  
произведений.  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  
признак  предмета и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  
интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  
прослеживать. 
Конструктивная   деятельность   в  34  года  ограничивается  возведением  
несложных  построек  по  образцу   (из  23 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  
заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  
минут.   
   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  
новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  
сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 
наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  
использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  
их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  
разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 
          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  
произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  
песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  
В  34  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  
предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  
детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  
по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет, и можно показать 
способы раскрашивания элементов национального орнамента (ромашка, василек, 
колокольчик, листья и т. д.). 
 Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  
может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  34 года  из
за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  
апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  
и  наклеивать  элементы татарского декоративного  узора  и  предметного  
схематичного  изображения  из  24  основных  частей. 
В  музыкально ритмической  деятельности  ребенок   34  лет  испытывает  желание  
слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  
4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  
музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  
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медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  
Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  
музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  
развития  музыкальноритмических  и  художественных  способностей.  
          3хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  
(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  
определению  соответствия  движений  образцу через национальные игры.  Дети  
испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  
им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 
Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4м  годам  
ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  
стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  
перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  
20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  
этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

Этнокультурная составляющая: 
В возрасте 3 – 4 лет развивается познавательный интерес о родном городе,   
художественной литературе (татарских народных сказок и произведений татарских 
писателей).  
В игровой форме дети данного возраста познают татарскую национальную одежду 
(мальчик, девочка). 
 

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  1520 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  5ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 
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(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  
самостоятельность. 

В  познавательном  развитии  детей  характерна  высокая  мыслительная  
активность.  5ти летние  «почемучки»   интересуются  причинноследственными  
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  5ти  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  78  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  1520 минут. 
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  56  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  
художественноизобразительномузыкального  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  
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предметов  круглой  и  овальной  формы. Лепят  предметы  круглой,  овальной,  
цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 
         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  45  лет  у  детей  совершенствуются  культурногигиенические  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 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  5ти  годам  ребенок  выполняет  
элементарные  танцевальные  движения, характерными для татарского танца: «ход с 
полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», «носокпятка», «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 объём словарного запаса: 62 
слова татарского языка.  Активный словарь: 49 слов; пассивный словарь: 13 слов. 

 
Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  
содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  
все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  
небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  
дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  
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существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  
чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  
роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 
взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  
интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  
отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  
конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 
организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  
«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга    
указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  
видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  
голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  
качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  
самооценивание  трудовой  деятельности. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  
цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  
систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 
треугольников. К  6ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  
или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  
испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  
сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   
В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  
Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  
преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  
является  основой  словеснологического  мышления.  56  лет    это  возраст  
творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  
правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  
произвольному  вниманию. 
Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  
деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  
образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  
по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  
в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 
      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  
взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  
неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 
могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  
Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  
чтении  стихов  в  сюжетноролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Поощрять 
использование татарского языка (подбор слов, выражений, осознанность речевых 
высказываний) в реальной языковой среде. Совершенствуется  грамматический  строй  
речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  
Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  
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Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  
передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 
       В  изобразительной  деятельности    ребенок  свободно  может  изображать  
предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  
формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  
основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно могут  приготовить  розовый  и  голубой  
цвета).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  
самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  
представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  
судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 
человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. 
В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  
изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  
прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 
      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  
совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  
заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  
но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  
движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  
движения,  которые  наблюдаются  у  детей  35  лет. В  период  с  5  до  6  лет  
ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  
играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  
годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  
благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  
ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 
девочек (у  мальчиков   более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 
К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 
дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 
В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурногигиенические  
навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  
правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  
самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  
образа  жизни. 

Этнокультурная составляющая: 
В возрасте 5 – 6 лет развивается познавательный интерес о родном крае 

(животный и растительный мир), городах Республики Татарстан  (4 города: 
Набережные Челны, Чистополь, Нижнекамск, Заинск; столица РТ – г. Казань). Дети 
начинают осваивать народы Поволжья (Татарстан, Россия, Башкортостан, Чувашия). 
Пополняются знания детей о символике РТ и РФ (герб, флаг). Усваивают элементы  
орнамента татарского народа (тюльпан   лалә; лист – яфрак; колокольчик – 
кыңгырау; гвоздика – канәфер чәчәге; трёхлистник –өчяфрак) 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; татарская группа: Г.Тукай, А.Алиш, 
М.Джалиль. Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  
музыку.  Появляется  интонационномелодическая  ориентация  музыкального  
восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  



19 
 

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения: «дробь», «борма», 
«бишек», «носок – пятка»,«основной ход», «ход с каблука», «боковой ход», 
«кружение парами» , знакомятся с татарским (русским) хороводом, с танцами 
народов Поволжья. 
Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  
первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки, музыкальных 
инструментах(домбра, курай, кубыз, тальянка и др.). 
УМК «Говорим по - татарски»:  Обучая детей татарскому языку по проекту 
“Уйный–уйныйүсәбез” для старшей группы ( к концу учебного года к словарю 
ребенка должно добавится 45  татарских слов и того  словарный запас может 
составить 108 татарских слов). 

Возрастная характеристика детей  6-7 лет 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 
выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 
терпение, умение преодолевать трудности. Произвольность поведения — один из 
важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 
освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
     В  сюжетноролевых играх  дети  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  
людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 
свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  
особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  
усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  
поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  
поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  
в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  
просто как покупатель/,  а  как  покупательмама). Если логика игры требует 
появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  
сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 
контактов со сверстниками. Ему свойственно «эмоциональное  предвосхищение» — 
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 
результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 
рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  
развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  нагляднообразным  мышлением  
появляются  элементы  словеснологического  мышления.  Продолжают  развиваться   
навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  
ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.    Внимание  становится  
произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  
сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  
печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  
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буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  
предметов. 
К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  
строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  
анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  
симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  
последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  
дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  
придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  
материала. 
     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 
характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  
диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  
новая  форма  речи   монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  
родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  
познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  
ли  у  них  дети  и  т.п.   
У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  
строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  
расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  
возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  
синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

  В  изобразительной  деятельности  детей   рисунки  приобретают   более  
детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  
становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  
изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  
женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: 
мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  
художественнотворческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   
Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  
подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными национальными деталями.   
Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, 
строение,  поразному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7ми  
годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 
же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
представлений о себе и своих возможностях. 
     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  
определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  
выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  
Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  
ритмическое  движение. 
      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  
выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 
тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  
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ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  
возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  
выполнять  сложные  физические  упражнения. 
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  
без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  
определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная 
регуляция  движений). 
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  
участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  
Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  
поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  
мы  сильнее»). 
Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  
маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно
гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Этнокультурная составляющая: 
В возрасте 6 – 7 лет развивается познавательный интерес о родном крае (животный и 
природный мир), городах Республики Татарстан  (5 городов: Набережные Челны, 
Чистополь, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск и их достопримечательности ,столица 
РТ – г. Казань). Дети начинают осваивать народы Поволжья (Татарстан, Россия, 
Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Мари   Эл, Мордовия) через информационный и 
наглядный материал, подвижные игры народов РТ. У детей закрепляются знания о 
символике РТ и РФ (герб, флаг). Формируются представления о главах государства – 
Президенты РФ И РТ. Усваивают элементы  орнамента татарского народа (тюльпан   
лалә; лист – яфрак; колокольчик – кыңгырау; гвоздика – канәфер чәчәге; трёхлистник 
–өчяфрак; пион – чалмабаш; шиповник – гөлҗимеш) через изобразительную 
деятельность и дидактические игры. Закрепляются знания о родном городе, татарской 
национальной одежде (мальчик, девочка). Систематизируются знания о 
произведениях татарских писателей и  татарских народных сказок. Знакомятся с 
портретами татарских писателей.  
УМК «Говорим по - татарски»:  Работая по проекту “Без индехәзерзурлар, 
мәктәпкәилтәюллар” для подготовительной группы, к имеющемуся  словарному 
запасу   прибавляется еще 60 татарских  слов. К школе ребенок может общаться на 
татарском языке,  используя 167 татарских слов. 
 

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

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 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;  
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 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. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать 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; 
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 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 причинноследственными 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  
по приоритетному   направлению МБДОУ №22                     

(Отражены в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного 
образования) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
(в вариативной части):  

к трем годам ребенок 
 проявляет интерес к взрослому, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 
взаимодействию с ним; 
 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает им; 
 в сюжетно отобразительной игре не принимает на себя роль, но может копировать 
ее действия, движения, слова; 
 интересуется окружающими предметами, проявляет исследовательскую активность, 
действует с ними в соответствии с их социальным  назначением; 
 наблюдает, задает вопросы «кто это?», «что это?», «что делает?» и ждет на них 
ответа; 
 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, 
имеет представление о сезонных изменениях в природе; 
 понимает речь взрослого, следует его указаниям, выполняет просьбу; 
 овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 
словарем разговорной речи; 
 проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых татарских 
(русских) народных сказок, коротких стихов путем включения в рассказ взрослого 
отдельных слов, действий; 
 возникают простейшие изображения;  
 овладевает приемами раскатывания, обрывания, соединения частей, используя 
глину, пластин; 
 эмоционально реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 
слушает произведения татарских композиторов; 
  охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 
  знает назначение предметов личной гигиены  (носового платка, расчески, зубной 
щетки и пр.) и умеет ими пользоваться. 
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К четырем годам ребенок 
 владеет первоначальными представлениями о себе, составе членов своей семьи, 
знает адрес совместного проживания, свое имя и фамилию, имена близких 
родственников, уважительно к ним относится; 
 испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, событиях в детском саду, родном 
городе (селе); 
 инициативен в общении, участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, 
выражает свои чувства, желания на родном языке; 
 самостоятельно здоровается, прощается, благодарит за угощение в зависимости от 
национальности собеседника; 
 в самодеятельной игре самостоятельно организует предметноигровую среду, 
отражающую быт татарского и русского народов: подбирает предметы ряженья 
(национальный костюм, ювелирные украшения и др.), использует предметы быта 
(корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревянная ложка, самовар и др.), 
предметызаместители; 
 ориентируется в ближайшем окружении (основных объектах городской или 
поселковой инфраструктуры), имеет представления о предметах ближайшего 
окружения, их назначении; 
 владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах национальной 
культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, 
национальные праздники, музыкальные инструменты, малые формы фольклора); 
 называет свой родной город (село, поселок), улицу, на которой живет; 
 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, 
проявляет к ним бережное отношение; 
 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 
животных; 
 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 
поведения на дорогах и улицах города; 
 имеет представление о труде родителей, может назвать несколько профессий; 
 свободно владеет родным языком; 
 инициативен в общении со взрослыми, поддерживает тему разговора, отвечает на 
вопросы; 
 проявляет положительные эмоции при слушании татарских народных сказок, 
литературных произведений татарских писателей и поэтов; 
 проявляет интерес к книгам, иллюстративному материалу, узнает героев  
литературных произведений, называет их; 
 по собственной инициативе запоминает и воспроизводит небольшие стихи,  
малые фольклорные жанры; 
 проявляет интерес к кукле в национальном татарском костюме; 
 с удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах, 
эмоционально отзывается на музыкальные произведения татарских композиторов, 
народные песни; 
 включается в этюдыдраматизации, обыгрывание потешек, исполнение плясок, 
участвует в праздниках; 
 отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: 
игровой, изобразительной, музыкальной и др.; 
 старается соблюдать правила личной гигиены; 
 старается осваивать и соблюдать правила в татарских народных играх. 
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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; 
 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 потатарски» 
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 
соответствующие 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 цветочнорастительных мотивах татарского орнамента, 
владеет элементарной техникой рисования декоративной росписи, использует 
элементы национального орнамента в самостоятельной творческой деятельности; 
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 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,  
познавательноисследовательской) 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; 
 соблюдает правила в татарских народных играх. 

К шести годам ребенок 
 адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи, пола, 
национальности, имеет представление о социальных функциях членов семьи, близких 
и дальних родственниках, их родственных связях; 
 проявляет интерес к семейным делам, стремится к совместному обсуждению 
предстоящих дел; 
  испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), 
республике, регионах страны; 
 свободно владеет родным языком, использует речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно 
участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, способен договариваться; 
 проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 
говорящих на татарском языке, испытывает потребность в общении со взрослыми и 
детьми при ограниченном владении татарским языком; 
 приобрел первоначальные навыки общения с представителями татарской 
национальности, в диалоге с ними выражает свои чувства и намерения с помощью 
речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 
 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, 
имеет некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных изменениях, проявляет 
бережное отношение к окружающей природе; 
 имеет навыки рационального природопользования (не рвать лекарственные травы с 
корнями, содержать в чистоте водохранилища и т.д.); 
 имеет представление о городе Казани как столице республики,  столице  всех татар 
мира; 
 узнает и называет символику республики, ее столицы; 
 имеет представление о станциях метрополитена города Казани, об их 
отличительных особенностях, происхождении названий; 
 имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных 
исторических событиях, достопримечательностях, интересуется происхождением 
названий улиц  родного города (села); 
 проявляет любознательность к атрибутам национальной культуры (жилище, 
предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, 
музыкальные инструменты, малые формы фольклора), задает вопросы; 
 проявляет интерес, симпатию и уважение по отношению к культуре представителей 
других национальностей, стремится к общению с ними; 
 с интересом слушает о жизни и творчестве выдающихся деятелей литературы и 
искусства, может их назвать; 
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 имеет представление о профессиональной деятельности работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, может назвать несколько 
профессий; 
 ориентируется в транспортных средствах своей местности и их маршрутах, 
понимает смысл общепринятых символических обозначений, соблюдает правила 
безопасности на улице и в общественном транспорте; 
 понимает обращенную речь в виде короткого текста (в рамках предусмотренного 
УМК «Татарча сөйләшәбез»  «Учимся говорить потатарски»  образовательного 
материала); 
 выбирает сюжетную картинку, описанную на татарском языке; 
 владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не 
менее 142 слов, правильно их произносит; 
 проявляет устойчивый интерес к обучению татарскому языку; 
 отвечает на вопросы двухтрехсловными предложениями как эквивалент целого 
высказывания, строит фразы из 24 слов на татарском языке; 
 способен вступить в диалог на татарском языке со взрослым и сверстниками; 
 проявляет речевую активность в естественной ситуации общения; 
 стремится к достижению результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 
 доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать татарские 
народные сказки, уместно использовать загадки, пословицы, поговорки; 
  проявляет интерес к перспективам своего речевого развития; 
 проявляет интерес к выдающимся произведениям изобразительного искусства 
Республики Татарстан; 
 знает об особенностях русского национального костюма; 
 имеет представление о некоторых архитектурных сооружениях родного города 
(районного центра, поселка, села); 
 определяет элементы татарского национального орнамента, владеет техникой 
рисования декоративной росписи, использует элементы национального орнамента на 
силуэтах одежды, обуви, головных уборов; 
 владеет техникой рельефного изображения, способами обрывной и объемной 
аппликации для украшения предметов быта в национальном колорите; 
 в аппликации, лепке, рисовании  отражает сюжеты по мотивам татарских народных 
сказок; 
 с удовольствием слушает народную музыку, музыкальные произведения татарских 
композиторов, эмоционально на них отзывается; 
 узнает звучание Государственного гимна Республики Татарстан, пытается 
подпевать; 
 исполняет татарские песни, танцы, с удовольствием участвует в татарских народных 
праздниках, водит хороводы; 
 по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 
информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной,  
познавательноисследовательской) а также в разных видах активности (восприятие 
художественной литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, 
конструирование и др.): 
 имеет представление о ценностях здорового образа жизни; 
 имеет начальное представление о своем теле и своих физических возможностях; 
 имеет представление о некоторых летних видах спорта, спортивных комплексах; 
 подвижен, владеет основными движениями, старается контролировать свои 
движения, управлять ими; 
 с удовольствием участвует в национальных подвижных играх, играхсостязаниях. 
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К семи годам ребенок 
 интересуется историей и культурой своей семьи; 
 выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с 
удовольствием участвует в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях 
предстоящих дел, расходов; старается общаться с членами семьи на татарском языке; 
 положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к 
людям (независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, 
языка, вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, 
взглядам других людей, умеет аргументировать несогласие, убеждать и т.д.  
Объясняет значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и 
этносов; 
 испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в 
стране, республике, родном городе (районном центре, селе); 
 расширяет круг общения с людьми, владеющими двумя государственными языками, 
поддерживает тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, 
попросить о помощи, заявить о своих потребностях и т.д.; 
 проявляет коммуникативные способности: понимает речь, «вживается» в 
коммуникативную ситуацию, учитывая социальную роль собеседника; 
 имеет представления об отдельных элементах культуры народов Поволжья (язык, 
одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и 
этнических различиях между людьми; 
 ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других 
национальностей, стремится к общению с ними; 
 имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных 
исторических событиях, достопримечательностях, символике крупных городов 
региона, интересуется происхождением их названий; 
 интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную 
книгу РТ, обитателями рек и озер республики, осознает необходимость 
природоохранительной деятельности; 
  имеет представление о России как своей стране; 
 узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн);  
 осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов; 
 имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о 
знаменитых людях, проживающих в нем, основных достопримечательностях, 
традициях, труде людей; 
 проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 
достопримечательностях её столицы; 
 с интересом слушает о жизни и творчестве деятелей музыкального и театрального 
искусства, выдающихся деятелей науки, может их назвать, с уважением к ним 
относится; 
 имеет представление о творчестве татарских поэтов и писателей: Г.Тукай, А. Алиш, 
М. Джалиль, Р. Минуллин, Р.Валиев. 
 с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной 
войны, знает о подвигах героев войны; 
 владеет способами безопасного поведения, принятыми в нравственноэтической, 
национальной, правовой культуре, осознанно их выполняет; 
 понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча 
сөйләшәбез» («Учимся говорить потатарски») образовательного материала); 
 владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не 
менее 167 слов, правильно их произносит; 
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  проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 
 участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 
 рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая 
семья); 
 достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 
 ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в 
новых условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические 
средства; 
 в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном 
владении татарским языком; 
 мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка; 
 проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает 
предпочтение к его использованию в специфически детских видах деятельности, в 
повседневном общении, на конкурсах: 
 осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет 
любознательность к элементам культуры как к результатам человеческого труда, 
предвосхищает свое возможное участие в обогащении (преумножении) культурного 
наследия; 
 проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам 
искусства деятелей культуры Республики Татарстан;  
 имеет представление об архитектурных сооружениях родного города (районного 
центра, поселка, села); 
 владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного 
букета; 
 применяет технику рельефного изображения для изготовления национального 
декора, технику симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания 
для украшения предметов в национальном колорите; 
 с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, 
написанную татарскими композиторами; 
 узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается 
подпевать; 
 красиво исполняет татарские песни, танцы, танцы народов Поволжья, с 
удовольствием участвует в татарских народных праздниках; 
 по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 
информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной,  
познавательноисследовательской) а также в разных видах активности (восприятие 
художественной литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, 
конструирование и др.): 
 имеет представление о здоровом питании, ценностях здорового образа жизни; 
 имеет представление о своем теле и своих физических возможностях; 
 имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде 
спорта – «борьба на поясах» (кэряш);  
 с удовольствием участвует в национальных играхсостязаниях, празднике 
«Сабантуй»; 
 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида  №22» НМР РТ по Программе, представляет 
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены  государственные гарантии качества образования. 
Программа предоставляет МБДОУ №22 право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики. 
На уровне МБДОУ №22 система оценки качества реализации Программы решает 
задачи: 
  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной МБДОУ №22; 
  обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ №22 в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования; 
  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой МБДОУ №22; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

При реализации ООП  может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). Оценка индивидуального развития 
проводиться педагогами на основе наблюдений за детьми, два раз в год (в октябре и 
апреле месяце) на основании приказа руководителя. В начале учебного года (октябрь 
месяц)  проводится диагностика для составления индивидуального образовательного 
маршрута каждого ребенка группы. 

Диагностирование  дошкольников (Приложение 1) 

 
 
 
 

Параметры 
определены в 

соответствии с 
возрастной 

группой 

Социальнонормативные возрастные характеристики 
возможных достижений (интегративные качества) 

 

Диагностика освоения содержания Программы  
воспитанниками за учебный год образовательной 
области  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

в том 
числе 
ЭКС и 
компонент 
ДОУ 

Диагностика освоения содержания Программы  
воспитанниками за учебный год 
образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Диагностика освоения содержания Программы  
воспитанниками за учебный год образовательной 
области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Диагностика освоения содержания Программы  
воспитанниками за учебный год образовательной 
области «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 



31 
 

Диагностика освоения содержания Программы  
воспитанниками за учебный год образовательной 
области «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Мониторинг   уровня освоения дошкольниками 
программного материала по татарскому языку 
(степень освоения УМК). 

 

Изучение  стартового уровня будущих 
первоклассников (только для подготовительной 
группы) 

 

 

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую карту, анализ 
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в целом. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, 
познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ 
№22 предоставлено право выбора способов реализации образовательной 
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 
коллектива МБДОУ №22 и других участников образовательных отношений, а также с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
индивидуальных потребностей и интересов. Определяя содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 
между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ. 
 
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом 
с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей). 
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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, играисследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские 

(описаниевидов проектов – (Приложение 2), 
 алгоритма разработки проектов – (Приложение 3), (информационной карты 

проектов – (Приложение 4) 
 праздники, социальные акции т.п., 
 культурные практики; 
 а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации 
Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 
разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное 
участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и 
общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 
областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 
задачи развития для каждого возрастного периода. 
 

2.2.1.Вторая группа раннего возраста4 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребёнка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно – действенное мышление. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость  чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом.  
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочноисследовательской активности 
ребенка. 

Ранний возраст (2-3 года) 

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

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  Содержание образовательной  деятельности  с детьми  2   3 лет – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 г., стр. 139  160 
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Социально-коммуникативное развитие 
Социально – коммуникативное развитие направлено на формирование:  

 первичных ценностных представлений 
 развитие способности к общению 
 развитие саморегуляции 
 развитие игровой деятельности 
 навыков самообслуживания 
 приобщение к труду 
 формирование основ безопассности 

В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 
различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметно  среду для 
самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про 
социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 
между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 
детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 
вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 
комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 
действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и 
т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 
людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. 
В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
игровые действия(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 
врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ №22, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 
в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 
ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ №22, не 
предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. 
Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя 
нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 
порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 
найти себе занятия, знакомя его с пространством  детского сада, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Этнокультурная составляющая: 
  Побуждать ребенка активно включаться в общение на родном языке, откликаться на 
вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться на близкие ребенку 
темы из личного опыта, жизни близких людей.  
  Активизировать перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен.  
  Познакомить ребенка с другими детьми, называя их по имени. Поощрять 
проявление интереса детей друг к другу. 
  Создавать условия для совместной игры, инсценировки татарских (русских) 
народных сказок, потешек, песенок, просмотра мультфильмов студии 
«Татармультфильм»,  выполнения движений под татарскую музыку и т.д.  
  Поддерживать общение, развитие предметных действий ребенка, способствующих 
развитию игры и активному освоению родного языка. Помочь вступать в контакт со 
сверстниками в играх рядом и вместе  друг с другом. 
  Поддерживать сюжетноотобразительные игры, в которых ребенок использует 
бытовые предметы. Поощрять самостоятельность детей в подборе игрушек, 
предметовзаместителей, отражающих быт татарского (русского) народа. 
  Организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их 
опыту ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых татарских 
(русских) народных сказок, небольших стихотворных произведений). 
 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 
– развития познавательноисследовательской активности и познавательных 
способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый продолжает знакомить детей с названиями предметов ближайшего 
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
В сфере природного окружения, экологического воспитания 
Взрослый создает условия для формирования интереса детей к природе и природным 
явлениям; поощряет любознательность детей при ознакомлении с объектами 
природы. Знакомит детей с животными и растениями ближайшего окружения, учит 
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по внешнему виду различать овощи,  узнавать в натуре и на картинках, в игрушках 
домашних животных. Учит различать и называть животных из сказок таких как заяц, 
медведь, лиса. Приобщает детей к наблюдениям за природой, учит основам 
взаимодействия с природой. 
В сфере социального окружения: 
Взрослый напоминает детям название города, в котором они живут. Воспитывает 
интерес к труду близких взрослых, расширяет круг наблюдения детей за трудом 
взрослых, поддерживает желание помогать взрослым. 
 

Этнокультурная составляющая: 
 Формировать первые представления о сезонных изменениях в природе  в нашем 
регионе (зимой холодно, кругом снег, дует холодный ветер; весной тепло, тает снег, 
бегут ручьи, распускаются листочки; летом жарко, светит солнце, созревают ягоды, 
цветут цветы; осенью прохладно, идут дожди, опадают желтые листья и др.). 
Способствовать проявлению наблюдательности. 
 

Речевое развитие 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи: 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи 
 фонематического слуха 
 формирование предпосылок обучения грамоте 
 овладение речью как средством общения 
 развитие речевого творчества 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой 

В сфере развивающей речевой среды 
Взрослым необходимо способствовать развитию речи как средству общения. Давать 
детям разные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 
взрослыми. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 
событиях. 
В сфере формирования словаря 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь. 
Учить детей словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 
размеру. Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены, овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, характеризующие 
взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов. 

Звуковая культура речи 
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. 
Грамматический строй речи 
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать 
предлоги. Упражнять в употреблении некоторых вопросительных и несложных фраз. 
Связная речь 
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Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 
наглядного сопровождения, отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 
Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы, пересказывать детям содержание несложных картинок. 

 
Этнокультурная составляющая: 

  Комментировать события и ситуации повседневной жизни на родном языке, 
говорить с ребенком о нём,  его опыте, интересах, событиях из жизни. 
  Внимательно относится к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивая ребенка, говорящего на родном языке, стремится 
понять, что он хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь ребенка.  
 - Обогащать словарный запас на родном языке словами, обозначающими предмет, 
его свойства, осуществляемые действия: (надеть фартук, пить катык, новая 
тюбетейка, деревянная матрешка, теплые валенки и мн. др.).   
 Развивать восприятие простых татарских (русских) народных сказок, несложных 
произведений фольклора (потешки, песенки), коротких стихов.  
 Учить следить за развитием событий в коротких стихах, потешках, татарских 
(русских) народных сказках, сопровождать слушание иллюстрациями в книге, 
объяснять, что на них изображено.  
  Использовать в работе с детьми рекомендуемый список литературы: 

Татарские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки», «Спи, малышка, 
засыпай…», «В лес по ягоды спешу», пер. Н. Ишмухаметова; «Большие ноги шли по 
дороге», пер. А. Аминова; «Позовёмка…», «Расти, расти, подрастай», «Этот палец – 
дедушка…», пер. Р. Ахметова. 

Сказки. Татарские народные сказки: «Коза и волк», пер. Р. Кожевниковой; Р. 
Батулла. «Медвежонок Аппас», пер. Н. Краевой; Дж. Тарджеманов. «Добрый сон», 
пер. З. Халитовой. 

Поэзия:Ш. Галиев. «Баюбаю», пер. Б. Сулимова; Р. Валеев. «Колыбельная», 
пер. М. Одиноковой; Ш. Галиев. «Дятел», пер. Р. Кожевниковой; Р. Курбан. «Спи, 
дочурка», «Корова», пер. С. Малышева; М. Джалиль. «Петух», пер. Ю. Лопатина; Г. 
Тукай. «Гали и коза», пер. В. Валеевой; Дж. Тарджеманов. «Дождик идет», пер. М. 
Ивенсен.  
 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие: 

 художественно – творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности; 

 формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира; 
 воспитание художественного вкуса. 

В сфере знакомства с искусством 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы, 
знакомить с народными игрушками, обращать внимание детей на характер игрушек, 
их форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие. 
В изобразительной деятельности 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 



37 
 

то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 
им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать к  дополнению нарисованного изображения характерными деталя 
157 образовательная деятельность с деть ми 2–3 лет ми; к осознанному повторению 
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 
аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 
глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 
ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг 
к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 
яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей класть глину 
и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 
клеенку. 
Конструктивно – модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 158 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить чтото самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По 
окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 
со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание 
детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 
Музыкальное воспитание 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения.  
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое 
и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и  образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить 
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детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор).  
Побуждать детей отзываться на игрыдействия со звуками (живой и неживой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм).  
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами
игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 
героев, адекватно реагировать на них.  
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
 

Этнокультурная составляющая: 
 - Привлечь внимание детей к кукле в национальном костюме. Способствовать 
обогащению чувственных впечатлений, проявлению интереса. 
  Обращать внимание детей на предметы быта, украшенные элементарными узорами 
татарского прикладного искусства. Вызывать положительный эмоциональный отклик 
на красоту произведений народного творчества. 
  Способствовать проявлению положительных эмоций при восприятии детских книг 
с иллюстрациями по мотивам татарских (русских) народных сказок, потешек, 
коротких стихов татарских писателей и поэтов. Поддерживать выражение 
эстетических переживаний ребенка. 
 - Познакомить с названиями цветов (красный, синий, зеленый, желтый),  
характерных для  татарского орнамента.  Учить создавать изображения с 
использованием одного или двух цветов.  
 - Показать, как рисовать вертикальные и горизонтальные линии. Развивать умение 
создавать изображения предметов быта татарского народа (платок, полотенце, 
салфетка и т.д.). 
 - Развивать умение раскатывать пластические материалы прямыми и круговыми 
движениями, умение обрывать, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять 
части. Побуждать к  созданию простейших форм  для обыгрывания (хлебные 
палочки, баурсак, чакчак).  
  Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочнорастительных 
мотивов татарского орнамента (тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды шиповника, 
рябины и т.д.), составлять простейшие узоры в несложном ритмическом порядке на 
полоске. 
  Развивать умение создавать коллективные композиции по мотивам татарского 
прикладного искусства. Помочь в создании выразительных образов с помощью 
интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и 
умения.  
  Формировать умение вслушиваться в татарскую народную музыку и музыку 
татарских композиторов, понимать ее образное содержание.  
  Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: 
«простые шаги», «притоп одной ногой», «притопы двумя ногами», «пружинка».  
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  Вовлекать детей в свободную пляску, пение и подпевание песенок татарских 
композиторов. 
  Создавать в групповом помещении музыкальную среду, органично включая 
татарскую (русскую) музыку в повседневную жизнь детей.  
  Использовать в  работе рекомендуемый музыкальный репертуар:  

Слушание музыки: «Апипа», татарская народная мелодия, обр. Р. Еникеевой; 
«Иваивушка», татарская народная мелодия, обр. Р. Сабитова;«Спи, кукла», муз. М. 
Музафарова, сл. М. Таһировой; «Прыг  скок», муз. Р. Калимуллина; «Зайчик 
танцует», муз. Р. Еникеева;.; «Петушок», муз. Д. Файзи, сл. М. Джалиль; «Цыплята», 
муз. Л. БатырБулгари, сл. М. Хусаина; «На лошадке», муз. Ф. Ахметова. 

Пение: «Ладушки  ладушки», муз. и сл. Р. Гатиной, Ф. Батыршиной; 
«Водичка», муз. Ф. Залялютдиновой, сл. Дж. Тарджеманова; «Баюбаю», муз. Л. 
Хисматуллиной, сл. З. Ибрагимовой; «Наша маленькая Аниса», муз. и сл. Л. 
Хисматуллиной; «Петушок», муз. Д. Файзи, сл. М. Джалиль; «Акбай», муз. Т. 
Вафиной, сл. М. Шагизигановой; «Спи, кошечка», муз. Л. Хисматуллиной, сл. Э. 
Шарифуллиной.  

Музыкально-ритмические движения:   «Дружно шагаем», муз. и сл. Н. 
Бакиевой, З. Шайхутдиновой;«Гуляем и пляшем», муз. Р. Еникеевой; «Айда», муз. и 
сл. Г. Ильиной; «Птички летают», муз. М. Салихова; «Танец с куклой», муз. и сл. М. 
Андержановой; «Потанцуем вместе», муз. и сл. Л. Хисматуллиной; «Детский танец», 
муз. З. Гибадуллина; «Вот как мы умеем», татарская народная песня, обр. Р. 
Еникеевой; «Догони меня», муз. Ф. Шаймардановой, сл. К. Закировой; «Воробей», 
муз. Л. Хисматуллиной, сл. народные; «Цыплята», муз. Л. Батыр Булгари, сл. М. 
Хусаина; «Хоровод», муз. Р. Салманова, сл. М. Бикбовой. 
 Организовать для детей праздник «Сабантуй». 
 

Физическое развитие 
 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса  к  спорту; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами, воспитание культурногигиенических навыков, полезных 
привычек.  
Продолжать укреплять здоровье детей.  
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
деятельности. Предупреждать утомление детей.  
Формировать культурногигиенические навыки и  навыки самообслуживания. С 
детьми в возрасте до 2  лет 6  месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых 
детей, следует планировать работу по облегченной программе. 
В сфере физкультурно – оздоровительной работы 
 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 
и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 
находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 
пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  
Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке.  
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья.  
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Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 
пожелания родителей. 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья. 
Воспитание культурно – гигиенических навыков 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 
пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком).  
Учить держать ложку в правой руке. 
Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 145 
образовательная деятельность с деть ми 2–3 лет. 
 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога.  
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать).  
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 
умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Этнокультурная составляющая: 
 - Создавать условия для двигательной активности, в том числе самостоятельной. 
Способствовать получению удовольствия от процесса выполнения движений. 
  Развивать согласованность совместных действий в татарских подвижных играх, 
организованных взрослыми. 
  Использовать в работе рекомендуемый список подвижных игр: 

Игры с ходьбой и бегом: «Медведь и дети», «Я люблю свою лошадку», «Уточки 
и собачка», «Пчелки», «Мотыльки» и др. 

Игры с прыжками: «Зайчик в домике», «Поймай бабочку», «Солнечные 
зайчики» и др. 

Игры с ползанием и лазаньем: «Кошка и цыплята», «Заинька» и др. 
Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мячики», «Прокати мяч» и др. 
Игры на ориентировку в пространстве: «Автомобили», «Кто пройдет тише?» и 

др. 
Игры на развитие равновесия: «Снежинки кружатся», «Карусель» и др. 
Татарские народные игры: «У медведя во бору» и др. 
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2.2.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

     «Социально – коммуникативное развитие»5 

 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 

 
 

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. 
 

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

Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева.  МОЗАИКА – СИНТЕЗ  МОСКВА 2019 г.  Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие». Стр. 164  168 

деятельности, которые позволяют 
ребёнку «входить» в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 
отражения) 

 
                 Игровая деятельность 
                 Изобразительная деятельность 

деятельности, которые дают ребёнку 
возможность приобщиться к социуму в 

реальном плане 
 

 
                 Предметная деятельность 
                 Трудовая деятельность 
                 Познавательная деятельность 
                 Наблюдение 
                 Предпосылки учебной деятельности 
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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 
игры 

Игрища        
Тихие        
Забавляющие        
Развлекающие        

 
Структурные элементы игры:  

 сюжет (тема) игры,  
 содержание,  
 игровая (воображаемая, мнимая) ситуация, 
 замысел, 
 роль, 
 ролевое (игровое) действие, 
 ролевое (игровое) взаимодействие,  
 правила. 
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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 сюжетноролевой 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 предметноигровая среда 
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;  
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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 ибдительного 
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.  
 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.  
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4) Ребенок и улица:  

 Устройство проезжей части.  
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  
 Правила езды на велосипеде.  
 О работе ГИБДД.  
 Милиционер 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 нравственноволевых 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:  

 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.  
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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) Хозяйственнобытовой 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 3540 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 
качества их деятельности  

Каждый участник является 
контролером 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.  
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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 (общественнополезный 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 далёком 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:  

 «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.  
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 «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 убеждённости 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 человекутруженику и желание принимать посильное участие в 

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

 Труд 
 Игра 
 Продуктивная  деятельность 
 Музыкальная  деятельность 
 Познавательная  деятельность. 
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  Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Республикой Татарстан и родным городом. 

№  Тема  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 
группа  

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены 
семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, 
сестра, внук, внучка). 
Семейные обязанности  

Понятия «семья», 
«родной дом». Семья 
группа живущих 
вместе родственников. 
Значение семьи для 
человека. Объяснение 
смысла пословиц: 
«Дома и стены 
помогают», «Мой дом 
 моя крепость»  

Различные уклады 
семейного быта. 
Семейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько поколений 
составляют «род». 
Родословная. 
Генеалогическое древо.  

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.  

Понятия «Родина», 
«малая родина». 
Путешествие в 
прошлое родного края. 
Исторические 
памятники родного 
города и республики. 
Крестьянские и 
городские постройки. 
Храмы. Мечети. 
Казанский кремль. 
Символика РТ и 
города Нижнекамска.  

Культурно  
историческое наследие 
родного города. 
Особенности городской 
и сельской местности. 
Каменное и деревянное 
зодчество. Главная 
улица города. 
Архитектура и 
функциональные 
особенности отдельных 
зданий. Города, районы, 
реки Татарстана, их 
современное и древнее 
название.  

3  Природа 
родного края 

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные для 
Поволжья. Домашние и 
дикие животные, среда их 
обитания. 

Растительный и животный мир Татарстана. 
Красная книга Татарстана. Охрана природы 
Татарстана. Зеленая аптека (лекарственные 
растения). Особенности ландшафта Татарстана.  

4  Нижнекамск  
город 
нефтехимии 

Нижнекамскнефтехим 
Нижнекамскшина. 
Нижнекамский 
механический завод», 
«ТАИФНК», 
Хлебозавод. 
Молокозавод. 

Нефтепереработка, 
выпуск шин, выпуск 
технического углерода 

Сельское хозяйство 
Татарстана: 
хлеборобство, 
животноводство, 
овощеводство, 
птицеводство.  

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. 

Функциональное 
предназначение 
предметов русского и 
татарского быта. 
Сочетание сезонного 
труда и развлечений  
нравственная норма 
народной жизни. 
Традиционные 
народные праздники. 
Песни народов 
Поволжья.  

Народный календарь. 
Традиционные 
обрядные праздники, 
особенности их 
празднования в 
Татарстане, 
традиционные 
праздничные блюда.  

6  Русский и 
татарский 
народный 

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен 

Знакомство с историей 
костюма. Орнамент и 
его предназначение. 

Особенности костюмов 
другихнародов, 
проживающих на 

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/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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костюм  костюм. Детали костюма.  Одежда наших 
предков.  

территории Татарстана . 
Женский и мужской 
костюмы. Современный 
костюм.  

7  Народная 
игрушка  

Народные куклы, 
характерные для 
Татарстана  

Соломенные и 
деревянные игрушки. 
Национальная 
вышивка. 
Глиняные фигурки 
«татарбабай», «татар  
кызы», «татар  малай» 

Керамика, резьба по 
камню, кожаная 
мозаика, ювелирное 
дело от истории 
возникновения до 
наших дней.  

8  Народные 
игры  

Русские и татарские 
народные игры 

Народные обрядовые 
игры. Знакомство с 
разными видами 
жеребьевок (выбором 
ведущего игры). 
Разучивание считалок, 
слов к играм.  

Старинные и 
современные народные 
игры, традиционные в 
Татарстане.  

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 образовательная программа дошкольного 

образования, Р.К.Шаехова. 
Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», 

Зарипова З.М.) 
Во второй младшей группе; 
   Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим. Создавать 
условия для доверительного общения на родном языке.  
 Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат республики.  
 Развивать умения выполнять игровые действия в упражнениях, играть на темы из 
окружающей жизни и по мотивам татарских литературных произведений, 
мультфильмов. 
 Создавать условия для возникновения и развития сюжетно=ролевых игр, 
отражающих быт татарского и русского народов.  
 Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Алсу показывает концерт), расширения контактов с взрослым. 
 Побуждать детей отзываться на игрыдействия со звуками, подражать движениям 
животных и птиц под музыку татарских композиторов. 
Организовывать досуговые игры (народные, в том числе  игрызабавы),                                   
проводимые преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного 
театра, музыкальными игрушками (курай, гармонь и др.). 
 Формировать представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, 
сестры), именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 
стимулировать желание выполнять просьбы и поручения взрослых. 
 Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям. 



51 
 

 Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством 
малых фольклорных жанров. Сопровождать самообслуживание и трудовые операции 
ребенка татарскими народными пословицами. 
 Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями родителей 
 
В средней группе: 
  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 «Воркуютголуби» 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. 
 
 
В старшей группе: 
  Развивать умение общаться на родном языке с детьми. 
 Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения на 
родном  языке взрослого с ребенком и детей между собой в разных видах детской 
деятельности. 
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 Обучать элементарным правилам этикета, задавать этически ценные образцы 
общения,    побуждать использовать в речи татарский народный фольклор 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). 
 Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 
патриотизма как общечеловеческой ценности. 
 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать представления о 
составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди 
и тети, двоюродные братья и сестры).  
 Развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 
достижения родителей, близких людей, друзей, спортсменов Олимпийских игр. 
 Поощрять расширение выбора тем для сюжетноролевых игр; способствовать 
развитию сюжета на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, 
экскурсий по городу (селу), выставок, походов. 
 Поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в 
условной     форме используют национальные игрушки, игрушкисамоделки. 
  Развивать артистические способности детей, вовлекать их в сценическое искусство: 
игры в концерт, пение татарских песен, исполнение танцев народов Поволжья, показ 
сценок из спектакля. 
Поощрять инициативность, соблюдение правил народных игр, умение занимать 
позицию равноправного партнера 
 Продолжить формирование представления детей о трудовой деятельности 
посредством татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» 
«Падчерица» и др.). Обращать внимание детей на сказочных героев, которые 
трудятся.  
 Формировать представления о некоторых профессиях и занятиях людей, живущих в 
родном городе (селе), – учитель, нефтяник, доярка и др. 
 Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 
праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
УМК «Говорим по - татарски».  
 Обогащение активного словарного запаса детей по проекту «Играя, растём». 
 Формирование и развитие умений аудирования и говорения в игровых и учебных 
ситуациях по темам проекта. 
 Создавать  языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью закрепления 
изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 
 
В подготовительной к школе группе: 
 Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина 
родного города (села), республики, страны, уважительно и с гордостью относящегося 
к символике города, республики, страны (флагу, гербу, гимну).  
 Воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость 
(толерантность) к детям и взрослым (независимо от их социального происхождения, 
расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста), уважение к 
чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, развивать умение 
аргументировать несогласие, убеждать и т. д. Объяснять значение позитивного 
общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов. 
 Поощрять инициативу в общении на родном языке, расширять круг общения 
ребенка, формировать способы контактов с учителями школы, ветеранами войны, 
гостями, готовность разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему 
разговора, отзываться на просьбу, предложение. 
 Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме.  
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 Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, прабабушка, 
бабушка). Развивать чувство гордости за семью, обращать внимание на их 
достижения, награды. 
 Способствовать творческому использованию в сюжетноролевых и режиссерских 
играх представлений об окружающей жизни, о литературных произведениях народов 
Поволжья,              художественных и мультипликационных фильмах. 
 Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, 
народных танцев для постановки.  
 Поддерживать проявления коллективных словесных игр. 
 Обогащать игровой опыт играми народов Поволжья. 
Продолжить формирование представлений о трудовой деятельности посредством 
татарских народных сказок («С ремеслом не пропадешь, без ремесла не проживешь», 
«Добрый совет», «Золотые песчинки» и др.). Познакомить детей с татарским 
народным юмором о труде («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). 
 Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 
предпочтениями ребенка.  
 Дать детям возможность участвовать в совместных с взрослыми делах, 
направленных на заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе (на 
участке детского сада), разбить клумбу с цветами, поливать, устраивать зимой 
кормушки для птиц. 
 Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 
праздников, торжеств, к выполнению постоянных обязанностей по дому, по 
хозяйству. 
 
УМК «Говорим по - татарски».  
 Обогащение активного словарного запаса детей по проекту «Мы уже большие – 
скоро в школу мы пойдем». 
 Формирование и развитие умений аудирования и говорения в игровых и учебных 
ситуациях по темам проекта. 
 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 семьёй.  
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 психологопедагогическую 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 детскородительских отношений с целью оказания помощи 
детям.  
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 
предметной среды для развития ребёнка.  
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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 ребёнка.  
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 
«Мои любимые дела», «Моё 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 твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 
себя любишь? и др.).  

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Познавательное развитие»6 

 
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 

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

Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева.  МОЗАИКА – СИНТЕЗ  МОСКВА 2019 г.  Образовательная область 

«Познавательное развитие». Стр. 168  172 
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• Формирование элементарных  математических представлений                           
• Ознакомление с миром природы 

Формы работы по познавательному развитию 
• Сюжетная игра                                       
• Исследовательская деятельность            
• 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 РЭМП  
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 (Мл).  
2) Демонстрационные опыты (Мл).  
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (Мл).  
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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 (Мл).  
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 (сюжетноролевые, 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 
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 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: 
 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 
 Опытдоказательство и опытисследование 

 

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

 
 
 
 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.Наглядные: 

 Наблюдения 
 Кратковременные 
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 Длительные 
 Определение состояния предмета по отдельным  признакам 
 Восстановление картины целого по отдельным признакам 

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов 
2.Практические: 

 Игра 
 Дидактические игры: предметные, настольнопечатные, словесные 

игровые упражнения и игрызанятия 
 Подвижные игры 
 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

 Труд в природе 
 Индивидуальные поручения 
 Коллективный труд 

 Элементарные опыты 
3.Словесные 

 Рассказ 
 Беседа 
 Чтение. 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

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

отношения к природе – природа родного края. 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие»  
в соответствии с этнокультурной составляющей 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 

Во второй младшей группе: 
 Учить детей называть свой родной город (село, поселок), улицу, на которой он 
живет. Развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах 
домашнего обихода. 
 Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели выходные (праздничные) 
дни, с кем гуляли, где.  
 Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (береза, дуб, 
ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями 
(одуванчик, мать имачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 
 Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), 
познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной 
местности. 
 
 
 
В средней группе: 
 Учить детей называть республику, родной город (село, поселок), улицу, на которой 
он живет.  
 Рассказать детям о достопримечательностях города (села). 
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 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. 
В старшей группе: 
 Формировать представление о том, что Татарстан – многонациональная республика. 
Казань – крупный промышленный центр, один из древнейших городов России. 
Казань – столица республики и всех татар мира. В Казани работают президент, 
правительство Татарстана, мэр города. 
 Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае. Познакомить с 
достопримечательностями, событиями прошлого, историческими памятниками, 
музеями, улицами родного Нижнекамска. 
 Познакомить с основной символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). 
Развивать осознание детьми принадлежности к своему народу. 
 Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на карте и 
глобусе обозначить территорию республики, реки Волгу и Каму, Куйбышевское и 
Нижнекамское водохранилище, озеро Кабан, озера и реки окрестностей). 
 Познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в Республике 
Татарстан. Дать представление о национальных праздниках (Науруз,  Сабантуй, 
Нардуган и др.).  Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 
другим национальностям. 
 Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. 
Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей литературы и искусства: 
поэты (Г. Тукай, М. Джалиль,                 Р. Миннуллин и др.), писатели (А. Алиш, Р. 
Батулла и др.), художники (Х. Якупов, Х. Казаков и др.), скульпторы(Б. Урманче и 
др.). Вызвать интерес к их жизни и деятельности. 
 
В подготовительной  к школе группе: 
 Продолжить знакомство с прошлым и настоящим республики, ее расположением, 
природой, климатом, жизнью людей. 
 Познакомить с достопримечательностями своего города(села), народными 
промыслами, национальной кухней, языковой культурой народов Республики 
Татарстан. Способствовать овладению этикой межнациональных отношений. 
 Учить называть и показывать на карте родной город, республику, столицу, крупные 
города РТ (Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Зеленодольск и 
др.). 
 Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, 
Булгар). Учить сравнивать быт людей в городе и на селе. Обратить внимание на 
особенности одежды, жилища, домашней утвари двух народов. 
 Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие в родном городе. 
 Рассказать о том, что Казань – это большой промышленный и торговый центр, а 
татарский народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, 
кожевенным производством, торговлей. 
 Продолжить изучение символики родного города, других городов, способствовать 
осознанию принадлежности к своему народу. 
 Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. 
Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и 
театрального искусства: композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), 
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певцы (Ф. Шаляпин, И. Шакиров и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. 
Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). Вызвать интерес к их 
жизни и деятельности. 
 Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей науки (Н. И. 
Лобачевский,   К. Ф. Фукс, И. М. Симонов,Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, А. Е. Арбузов 
и др.).  
 Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М. 
Джалиль, Г. Гафиатуллин, М. П. Девятаев, П. М. Гаврилов, Н. Г. Столяров и др.). 
Привлечь родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек.  
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам и др.). 
 

Ознакомление с миром природы 
Во второй младшей группе: 
 Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (береза, дуб, 
ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями 
(одуванчик, мать имачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 
 Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), 
познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной 
местности.  
В средней группе: 
 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 (берёза, дуб, 
ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями 
(одуванчик, мать – и – мачиха), комнатными растениями (герань, фикус). 
В старшей группе: 
 Расширять знания детей о природе родного края с учетом их интересов. 
 Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. Рассказать о 
ВолжскоКамском государственном заповеднике, национальном парке «Нижняя 
Кама», их роли в охране природы республики. 
 Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе.  
 Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям и животным 
родного края.  Учить группировать и классифицировать объекты природы по 
характерным признакам (деревья хвойные и лиственные, кустарники, травянистые 
растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные растения; дикие 
и домашние животные, зимующие и перелетные птицы, рыбы, насекомые и т. д.). 
 Побуждать к наблюдению за поведением животных, живущих на территории 
республики, к выделению характерных особенностей их внешнего вида (части тела, 
чем оно покрыто), способов передвижения (ползает, летает, плавает), питания, 
приспособления к среде обитания некоторых насекомых, земноводных, 
пресмыкающихся, зверей, птиц (диких и домашних). 
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 Развивать умение видеть красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, 
запахов. 
В подготовительной  к школе группе: 
 Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать 
бережное отношение к живой и неживой природе родного края.  
 Продолжить знакомство с государственными заповедниками, их обитателями, 
представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Довести до 
сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям 
животного и растительного мира. 
 Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, 
родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 
республики. 
 Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, 
запахов. Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
 
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 «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, 
 Познавательноигровые миницентры для взаимодействия родителей с детьми 

в условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детсковзрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. «Академия для родителей».  

Цели: 

 Выявление психологопедагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей 
и педагогов. 
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, 
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где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, 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 ребёнку 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 ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Нижнекамске», «Как 
мы отдыхаем» и др. 
12. Совместная работа родителей, ребёнка 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 познавательнотворческой работы. 
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 
целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 
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 игрсамоделок с целью демонстрации вариативного 
использования бросового материала в познавательнотрудовой деятельности и 
детских играх. 
 
 
 
 
                                                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Речевое развитие»7 

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

Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева.  МОЗАИКА – СИНТЕЗ  МОСКВА 2019 г.  Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие». Стр. 172  177 
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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 аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми (3-5 лет) 
Совместная  деятельность:  Эмоциональнопрактическое 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),сюжетноролевая игра, иградраматизация, 
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. 
 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). 
 Иградраматизация с  использованием разных видов театров (театр на банках, 
ложках и т.п.), игры в парах и совместные игры(коллективный монолог)                                                                                                      

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми (5-7 лет) 
Совместная  деятельность: Имитационные упражнения, пластические этюды, 
сценарии активизирующего общения. 
 Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.),коммуникативные тренинги 
,совместная продуктивная деятельность, работа в книжном уголке, экскурсии, 
проектная  деятельность 
Режимные  моменты: Поддержание социального контакта(фактическая беседа, 
эвристическая беседа). 
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  Образцы      коммуникативных кодов взрослого, коммуникативные тренинги, 
тематические досуги, гимнастики (мимическая, логоритмическая). 
Самостоятельная  деятельность: Самостоятельная художественноречевая 
деятельность детей, сюжетноролевая игра, игра импровизация по мотивам сказок, 
театрализованные игры, игры с правилами, игры парами (настольнопечатные)  
совместная продуктивная деятельность детей 

Развитие всех компонентов устной речи(3 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. 

Развитие всех компонентов устной речи(57 лет) 
Совместная  деятельность Сценарии активизирующего общения, дидактические 
игры, игрыдраматизации, экспериментирование с природным материалом, 
разучивание, пересказ 
 Речевые задания и упражнения, разучивание скороговорок, чистоговорок, 
артикуляционная гимнастика, проектная деятельность, обучению пересказу 
литературного произведения 

                     Режимные  моменты: Дид. игры, чтение, разучивание, беседа, досуги, разучивание 
стихов 
Самостоятельная  деятельность: Совместная продуктивная и игровая деятельность 
детей. 
 Самостоятельная художественноречевая деятельность 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)3 5 лет 
Совместная  деятельность: Сюжетноролевые игры, чтение художественной 
литературы. Досуги 
Режимные  моменты; Образцы коммуникативных  кодов взрослого, освоение 
формул речевого этикета       (пассивное) 
Самостоятельная  деятельность: Совместная продуктивная и игровая деятельность 
детей. 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет 5-7 лет) 
Совместная  деятельность: Интегрированные ОД, тематические досуги, чтение 
художественной литературы, моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций 
Режимные  моменты: Образцы коммуникативных  кодов взрослого, использование в 
повседневной жизни формул речевого этикета, беседы 
Самостоятельная  деятельность: Самостоятельная художественноречевая 
деятельность. Совместная продуктивная и игровая деятельность детей, сюжетно 
ролевые игры 

Формирование  интереса  и потребности  в чтении (3-5 лет) 
Совместная  деятельность: Подбор иллюстраций, чтение литературы, подвижные 
игры, физкультурные досуги, заучивание, рассказ, обучение, экскурсии, объяснения 
Режимные  моменты: Физкультминутки, прогулка, прием пищи, беседа, рассказ 
Чтение, Д/и, настольнопечатные игры, игрыдраматизации, 
Самостоятельная  деятельность: Игры, дид. игры, театр, рассматривание 
иллюстраций, игры, продуктивная деятельность, настольнопечатные игры, беседы, 
театр. 

Формирование  интереса  и потребности  в чтении (5-7лет) 
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Совместная  деятельность: Чтение художественной и познавательной литературы, 
творческие задания, пересказ, литературные праздники, досуги, презентации 
проектов, ситуативное общение, творческие игры, театр, чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок 
Режимные  моменты: Физкультминутки, прогулка, работа в театральном уголке 
досуги, кукольные спектакли организованные формы работы с детьми, тематические 
досуги, самостоятельная детская деятельность, драматизация, праздники, 
литературные викторины 

Самостоятельная  деятельность: Пересказ, драматизация, рассматривание 
иллюстраций, продуктивная деятельность, игры. 

 
 

Задачи образовательной области «Речевое развитие»  
в соответствии с этнокультурным составляющим и УМК по обучению детей 

двум государственным языкам РТ 
(Радость познания -региональная программа дошкольного образования, 

Р.К.Шаехова) 
 
Во второй младшей группе: 
  Налаживать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе 
выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни 
ребенка, об интересующих его предметах и явлениях, объектах природы родного 
края. 
 Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, 
обращения к взрослому с просьбами и предложениями. 
 Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских (татарских) народных 
сказок, стихотворений, строить высказывания, состоящие из 2–3 предложений.  
 Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого 
дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы
заместители, условные действия. 
 Обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей. 
Совершенствовать звуковую культуру речи. 
 Учить следить за развитием действий в татарских народных сказках, литературных 
произведениях татарских писателей и поэтов с наглядным сопровождением (игрушки, 
картинки, действия), передавать словами, действиями, жестами их содержание.  
 Познакомить с образцами татарского фольклора: потешками, закличками, 
пальчиковыми играми.  Поощрять использование малых фольклорных форм в 
повседневной жизни. 
 
В средней группе: 
 Развивать интерес детей к татарскому (русскому) языку. Посредством создания 
игровых ситуаций, использования информационнокоммуникационных 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. 
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 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения.   
 Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений, малых форм поэтического 
фольклора. 
 Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, 
конструирование. 

В старшей группе: 
 Развивать интерес к татарскому языку, желание говорить на языке, слушать песни, 
аудиозаписи, смотреть мультфильмы, телепередачи на татарском языке. 
 Развивать коммуникативные способности посредством создания ситуаций успеха, 
проблемнопоисковых (игровых) ситуаций, использования наглядных средств, 
информационно коммуникационных технологий. 
 Развивать умение вести диалог, понимать обращенную к ним речь и адекватно 
реагировать на обращение, употребляя соответствующие ситуации реплики. 
 Поощрять использование татарского языка (подбор слов, выражений, осознанность 
речевых высказываний) в реальной языковой среде. 
 Приобщать к художественной и познавательной литературе, устному народному 
творчеству, формировать запас литературных впечатлений. 
 Вырабатывать отношение к книге как к источнику знаний.  
 Учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 
прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения.  
 Познакомить с пословицами, поговорками татарского народа, помочь понять их 
смысл.  
 Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок татарского 
народа.   Побуждать к рассказыванию о восприятии поступка сказочного героя, 
помогать понять скрытые мотивы его поведения. 
 
В подготовительной к школе группе: 
 Развивать устойчивый интерес к татарскому языку. Посредством использования 
информационнокоммуникационных технологий, аудио, видеозаписей, учебно
методического комплекта активизировать в речи слова, обозначающие предмет, его 
признак, действие, создавать необходимый для элементарного общения запас 
лексических единиц. 
 Формировать элементарные навыки построения несложных повествовательных и 
вопросительных предложений. 
 Способствовать умению составлять небольшие рассказы (3–5 предложений) про 
себя, по серии ситуативных картинок с одним действующим лицом, сюжетной 
картинке, из личных наблюдений. 
 Поощрять стремление использовать татарский народный фольклор, наиболее     
употребительные слова и выражения в детских видах деятельности. 
Формировать умение прислушиваться к речи собеседника, говорящего на татарском 
языке, стремиться понять (или догадаться), о чем он говорит, вступать в диалог и 
поддерживать его, достигать коммуникативной цели при ограниченном владении 
языком. 
 Поощрять применение знаний в реальной языковой среде. 
 Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка в 
начальной школе. 
Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, 
энциклопедического характера. 
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 Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, стихотворения. Развивать 
стремление понять прочитанное, оценить действия и поступки литературных героев.  
 Выразительно читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации 
татарских сказок. 
 Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе 
которых лежит интерпретация литературного образа. 
 Познакомить с татарским народным юмором. Развивать чувство юмора. 
 
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. 
      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, 
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творческие задания 
Практические 

дидактические игры, игры – драматизации, 
инсценировки, дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры 
 

 

 

Приёмы 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 развёртывание, 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) Инсценировка  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 детскородительских проектов с 
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательноисследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 
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макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детскородительских 
праздников и др.  
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного 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 
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»: 

Ознакомление с татарским языком начинается с первой младшей группы (с 2х 
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 
(родному) в первую половину дня во время НОД. Кроме НОД по обучению детей 
татарскому языку  воспитатель по обучению татарского языка ведёт индивидуальную 
работу с детьми в свободное от непосредственно 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  учебнометодические 
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 (учебнометодические 
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 (учебнометодические 
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.) 
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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 20142020гг.» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384. 

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 учётом 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). 
• Нагляднодидактический материал (муляжи, макеты, игрушки) 
• Интерактивные игры. 
• Рабочие тетради. 

Методы и формы обучения: 
• Работа с наглядностью: описательный рассказ, развивающий диалог. 
• Сюжетноролевые 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 45 лет. 
• «Играя, растём»  для детей 56 лет. 
• «Мы уже большие – скоро в школу мы пойдём»  для детей 67 лет. 

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую 
речь на слух и говорить потатарски 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. 
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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», «Счёт».  
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 ответс помощью частицы 
«әйе  да» или «юк  нет»: 
– СинАзат? – Юк; 
– Син Алсу? – Әйе; 
Заучивание наизусть небольших стихотворений, песен.  

 
Проект «Играя, растём» (5-6 лет). 

Формирование, развитие умений и навыков аудирования, говорения в игровых 
ситуациях по темам: «Семья», «Продукты», «Игрушки», «Овощи, «Посуда», 
«Одежда», «Личная гигиена», «Мебель». «Праздники», «Счет». 
Обогащение активного словарного запаса детей существительными: кишер – морковь, 
суган – лук, кыяр – огурец, аш – суп, ботка – каша, кашык – ложка, карават – 
кровать) 
Активизация в речи знакомых и усвоение в словарном порядке прилагательных: 
кызыл - красный, баллы – сладкий). 
Выработка умений различать и использовать в речи формы повелительного 
наклонения глаголов сикер – прыгай, ки – надень, йокла – спи. 
Выработка умений и навыков вести диалог, составлять по ситуативным картинкам 
описание о знакомых предметах, об окружающей действительности, об игрушке, о 
семье. 
Разучивание стихотворений, песен на татарском языке. 

Проект «Мы уже большие – скоро в школу мы пойдем» (6-7 лет). 
Формирование и развитие умений аудирования и говорения в игровых и учебных 
ситуациях по темам: «Семья», «Продукты», «Игрушки», «Счет», «Овощи», «Посуда», 
«Одежда», «Личная гигиеа», «Мебель», «Праздники», «Знакомство», «Дружная 
семья», «Угощаем друзей», «К нам пришли гости», «Идём в кафе», «Весёлые игры», 
«В цирке», «Школа».  
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Обогащение активного словарного запаса детей новыми словами, которые 
обозначают предметы (имена существительные): тычкан, мышка, керпе – ёж, тавык 
– курица, чана – санки, китап – книга, мәктәп – школа. 
Совершенствование умений и навыков понимания вопросительных предложений со 
словами «Ничә?  сколько?»,  
– Ничә туп? - Сколько мячей? – Ике туп – два мяча. 
Активизация в речи глаголов: ашый – ашыйм – кушает кушаю, утыра – утырам – 
сидит – сижу, бии – биим – танцует  танцую, укый – укыйм – читает читаю, чана 
шуа – чана шуам катается на санках – катаюсь на санках. 
Активизация в речи вопросительных предложений со словами«Нишли?  Что 
делает?», «Сиңyнишлисең?  Что ты делаешь?». 
Активация и закрепление усвоенных ранее прилагательных. 
Разучивание стихотворений, песен. 

Лексический минимум говорим потатарски 

Первый год обучения 
(средняя группа) 

Активные слова Пассивные слова 

62 слова Әтипапа, әнимама, кыз
девочка, малаймальчик, 
миня, исәнмесез
здравствуйте, саубулыгыз
досвидания, саубул 
досвидания(ед.число), 
исәнмездравствуй,  
этсобака, песикошка, әйе
да, юкнет,  
әбибабушка, бабайдедушка, 
әйбәт,яхшыхорошо, ипи
хлеб, алмаяблоко, сөт
молоко, чәйчай, рәхмәт
спасибо, мәна, тәмле
вкусно,вкусный кил монда
иди сюда, утырсадись, бир
дай, ашакушай, эчпей, 
 тупмяч, зурбольшой, 
кечкенәмаленький, матур
красивый, курчаккукла, 
куянзаяц, аюмедведь, 
хәлләрничеккак дела, уйна
играй,  
пычракгрязный, чиста
чистый, юмой,стирай бер1, 
ике2, өч3, дүрт4, биш5. 
(49 слов) 

Утырыгызсадитесь, 
бу кем?это кто? 
 кем юк?кого нет? 
син кем?ты кто? 
кем анда?кто там? Басыгыз
встаньте,  
алвозьми 
ничә?сколько? 
нинди?какой? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13 слов) 
 

 

Второй год обучения 
(старшая группа) 

Активные слова Пассивные слова 

45 слов Кишерморковь, 
ниндикакой, баллысладкий, 
ничәсколько, суганлук, 
бәрәңгекартошка,  
алты6, җиде7, сигез8, 
тугыз9, ун10,  

бунәрсә?это что? хәерлекөн
добрый день, 
нәрсә бар? –что есть?күп –
много. 
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Третий год обучения 
(подготовительная группа) 

Активные слова Пассивные слова 

60 слов син кем ты кто,  
хәерлекөндобрый день, 
тычканмышка,  
бу кем?это кто? 
бунәрсә?это что? нишли?что делает? 
йоклыйспит, утырасидит, ашый
кушает, эчәпьёт,  
нишлисең?что делаешь? Ашыйм
кушаю, эчәмпью,  
уйныймиграю, утырамсижу, барам
иду, 
 кая барасың?куда идёшь? 
синнишлисең? Сикерәмпрыгаю, 
йөгерәмбегу,биимтанцую,җырлыйм
пою,шуамкатаюсь, 
укыймчитаю,рәсем ясыймрисую, 
төлкелиса,  чәкчәк  чакчак 
өчпочмактреугольник, яшьлет, бүре
волк, керпеёж, тавыккурица, әтәч
петух, үрдәкутка, чанасани, шуа
катается, шуам,катаюсь,биетанцуй, 
биитнцует, биимтанцую, йөгербеги, 
акбелый, карачёрный, җырлапой, 
җырлыймпою, зур рәхмәтбольшое 
спасибо, китап укыйчитает книгу, 
рәсем ясыймрисую, укыймчитаю, 
дәфтәр –тетрадь. 
(58 сүз) 

Нәрсәяратасың? – 
Что любишь? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 сүз) 

 

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. 

кыярогурец,  
кәбестәкапуста, кызыл
красный, сарыжёлтый, 
яшелзелёный, зәңгәрсиний,  
кирәкнадо, юамоет,стирает, 
нәрсәкирәк что нужно, аш
суп, боткакаша, кашык
ложка, тәлинкәтарелка, 
чынаякчашка, күлмәк
платье,рубашка, чалбар
брюки, киодень, салсними, 
йокласпи, битлицо, кул
рука, өстәлстол, урындык
стул, караваткровать, 
яратамлюблю, баресть. 
(38 сүз) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7 сүз) 
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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 сюжетноролевые 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. 
Воспитательнообразовательный 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 важное имеет значение 
взаимодействие педагогребенокродитель. 

 
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.). 
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 
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 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 пиктограмм. 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 ситуативнотематический принцип. 
Приемы обучения развивающего диалога: 

 Игровые ситуации; 
 Составление небольших диалогов по образцу, 
 Составление диалогов по теме, Инсценировки. 

 
 

УМК «Туган телдә сөйләшәбез» - «Говорим на родном языке»  по обучению 
детей татарской национальности 2-7 лет родному язык  

(Хазратова Ф. В., Зарипова З. М.) 
Детский сад — первое звено в системе образования. Чтобы стать 

высокообразованным, человек должен овладеть всеми богатствами родного языка. 
Поэтому одна из главнейших задач детского сада — формирование правильной 
устной речи детей на основе овладения ими языком своего народа. Дошкольный 
возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления 
и развития всех сторон речи. Полноценное владение родным языком в дошкольном 
детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического 
и нравственного воспитания детей. Главная цель речевого воспитания состоит в том, 
чтобы ребенок творчески освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их 
применять в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникативными 
способностями. Учебнометодический комплект «Тугантелдәсөйләшәбез» включает 
в себе методические пособия по обучению родному (татарскому) языку и развитии 
речи детей дошкольного возраста, рабочие тетради, начиная с средней группы, 
аудиозаписи, серии картин. Основная цель УМК “Тугантелдәсөйләшәбез”   
формирование  правильной устной родной речи детей дошкольного возраста. 
Главной задачей для программы является обучение детей правильно и красиво 
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говорить. УМК “Тугантелдәсөйләшәбез”  разработан для первой младшей группы, 
второй  младшей группы, средней, старшей, подготовительной к школе групп. Их 
особенность заключается  в формировании грамматического строя, фонетического, 
лексического уровней языковой системы,  развитии связной речи. Методическое 
пособие имеет обычную структуру. В пояснительной записке раскрывается 
актуальность развития речи, обучения детей родному языку. Указаны цель и задачи 
методического пособия. Дана характеристика структуры методического пособия. 
Раскрываются возрастные особенности  развития детей, которые  учитываются при 
организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. В пособии 
предлагается перспективное планирование образовательной деятельности детей 
первой младшей группы, которое включает тематику образовательной деятельности, 
задачи (развивающие, воспитательные, образовательные), структуру и средства 
обучения и воспитания. Перспективное планирование даётся в удобной табличной 
форме, которое позволит педагогам ДОУ чётко вести образовательную деятельность 
с детьми. Оно разработано в соответствии с тематическим принципом: «Детский 
сад», «Осень», «Я Человек», «Мое окружение», «Зима», «Новый год», «Папы и 
мамы, дедушки и бабушки», «Народное творчество», «Весна», «Лето».  Два раза в 
год с помощью диагностической методики проводится мониторинг. Результаты 
мониторинга фиксируется в персональных карточках детей. Также разработаны 
конспекты образовательной деятельности. Образовательная деятельность детей 
организовывается с учётом Федеральных Государственных требований к структуре 
ООП дошкольного образования. Прослеживается интегрированный подход к 
организации деятельности 

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 миницентры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 
2. «Академия для родителей».  
Цели:  

 Выявление психологопедагогических 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 ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат.  
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, 
где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления. 
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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 партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 
газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 
создания продуктов творческой художественноречевой 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 ребёнку 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, ребёнка 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 (познавательнохудожественная 
литература, энциклопедии). 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
   «Художественно – эстетическое развитие»8 

 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 
является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 
выразительности, свойственные разным видам искусства 
 
                                Задачи художественно - эстетического развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 
 Развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

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

Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева.  МОЗАИКА – СИНТЕЗ  МОСКВА 2019 г.  Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие». Стр. 177  184 
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 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др 

 
Направления художественно-эстетического развития: 

 рисование 
лепка 
аппликация 
художественный труд 
дизайн 
творческое конструирование 
музыкальное развитие 

Методы эстетического воспитания: 
1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания.  
2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 
прекрасное в окружающем мире.  
3. Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 
должны быть 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. 
 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования:  
1) Из строительного материала.  
2) Из бумаги.  
3) Ил 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.  
2) Конструирование по условиям.  
3) Конструирование по образцу.  
4) Конструирование по замыслу.  
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование.  
7) Конструирование по чертежам и схемам. 
Взаимосвязь конструирования и игры:  
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 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 музыкальнохудожественной деятельности.  
2) Приобщение к музыкальному искусству.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  
2) Пение.  
3) Музыкальноритмические движения.  
4) Игра на детских музыкальных инструментах.  
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкальноигрового, танцевального).  
Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  
3) Словеснослуховой: 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, музыкальноритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений;  
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкальноритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения;  

 развитие художественнотворческих 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;  

 развивать способность к песенному, музыкальноигровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах 

Приобщение детей 3-5 лет к музыкальному искусству  
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 сюжетноролевых играх,  перед дневным сном, при пробуждении 
Самостоятельная деятельность: Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных 
и не озвученных), 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, музыкальнодидактические  игры. 

Приобщение детей 5-7 лет к музыкальному искусству  
Совместная  деятельность: Занятия, праздники, развлечения, музыка в 
повседневной жизни: 
театрализованная деятельность, слушание музыкальных сказок, беседы с детьми о 
музыке; 
Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 
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 Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности, рассматривание портретов композиторов, 
празднование дней рождения 
Режимные моменты: Использование музыки, на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях, на музыкальных занятиях, во время умывания, во время  
прогулки (в теплое время), в сюжетноролевых играх, перед дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и развлечениях, инсценировка песен, формирование 
танцевального творчества, 
импровизация образов сказочных животных и птиц, празднование дней рождения 
Самостоятельная деятельность: Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных 
и не озвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, элементов 
костюмов для театрализованной деятельности. ТСО ,игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», «телевизор» Придумывание простейших 
танцевальных движений, инсценировка содержания песен, хороводов, составление 
композиций танца Музыкальнодидактические игры, игрыдраматизации, 
аккомпанемент в пении, танце. 
Детский ансамбль, оркестр, игра в «концерт», «музыкальные занятия»   
 
Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  
в соответствии с этнокультурной составляющей и УМК по обучению детей двум 

государственным языкам РТ 
 (Радость познания -региональная образовательная программа дошкольного 

образования, Р.К.Шаехова 
Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», 

Зарипова З.М.) 
Рисование 

Во второй младшей группе: 
Познакомить с элементарными узорами татарского прикладного искусства и 
украшенными ими предметами быта.  
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания 
элементов национального орнамента (ромашка, василек, колокольчик, листья и т. д.).  
Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
характерных для татарского орнамента. Учить создавать изображения с 
использованием одного, двух или нескольких цветов. 
Учить детей рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные) в разных направлениях. Подводить к изображению 
предметов разной формы (округлая, прямоугольная). Развивать умение создавать 
простые изображения («казанское полотенце», салфетка, тарелочка и т. д.). 
Формировать опыт совместной деятельности с взрослыми (сотворчества) при 
создании коллективных композиций по мотивам татарского прикладного искусства. 
В средней группе: 
Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного искусства. 
Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми реальные 
цветочнорастительные 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.  
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 Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей 
(фигура птицы, бабочки, пчелы). 
Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 
прикладного искусства. 
 Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного города (села).  
В старшей группе: 
Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть 
цветочнорастительные мотивы (полевые, луговые, садовые).  
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 
симметричного букета.  
Способствовать творческому применению сформированных умений и навыков по 
декоративному рисованию на силуэтах одежды, головных уборов, обуви (тюбетейка, 
фартук, ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и др.), разнообразию 
используемых элементов национального орнамента. 
Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 
прикладного искусства.  
 Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темнофиолетовый, 
сиреневый).  
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов 
быта, персонажей татарских народных сказок. Подводить детей к созданию 
сюжетных композиций на темы сказок                 Г. Тукая, А. Алиша («Кого встретила 
болтливая утка», «Кто самый сильный», «Встреча Шурале и Былтыра», «Коза и 
баран» и др.). 
 Поощрять передавать в рисунках яркие события из общественной жизни родного 
города (села).  
 Содействовать проявлению творческой активности. 
    В подготовительной к школе группе: 
Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть с 
детьми образ «древа жизни». Обратить внимание детей на характер композиции 
(асимметричный), на цветочный букет, в котором одновременно могут 
использоваться мотивы разных цветов. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 
асимметричного букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли 
которой щедро усеяны элементами бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков.  
 Придумывать узоры для декоративных тканей, головных уборов, обуви, полотенец в 
зависимости от формы предмета, его назначения, материала. Поощрять проявления 
творчества. 
Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. 
Предоставлять возможность использовать разные материалы, объединять разные 
способы изображения реальных и сказочных образов (героев сказок народов 
Поволжья). Учить передавать исторические образы посредством изображения 
характерных предметов быта, интерьеров, костюмов. 
 Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и 
декоративных композиций.  
 Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни 
республики.  
 

Лепка 
Во второй младшей группе: 
 Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, вдавливать пальцем, проделывая 
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отверстие. Побуждать к созданию простейших форм для обыгрывания (оладьи 
коймак), пончики (кабартма), булочки (мичкумэчлэре).  Объединять вылепленные 
предметы в коллективную композицию (перемячи лежат на подносе, чайный сервиз и 
др.). Вызвать радость от восприятия результата совместной деятельности. 
В средней группе: 
 Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска небольшие 
комочки, раскатывать их круговыми движениями пальцев, соединять части (чакчак, 
плоды граната, рябины); сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать 
края с легким оттягиванием (губадия, вакбэлиши 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.  
В старшей группе: 
 Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шеморданские игрушки, 
передавать их характерные особенности. 
 Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные 
особенности натуры, научить лепить трилистник, правильно передавая пропорции.  
 Стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 
создать несложные сюжеты и выразительные образы: «На Сабантуе», Девушка с 
коромыслом», «Три дочери» и др.                                                                                                                                       
Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 
(Водяная, Шурале, Камырбатыр и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
В подготовительной к школе группе: 
 Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные 
особенности натуры, развивать умение лепить трилистник, правильно передавая 
пропорции. 
 Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шеморданские игрушки, 
передавать их характерные особенности. 
 Совершенствовать умение создавать скульптурные группы из двухтрех фигур, 
объединенные в несложные сюжеты: «На Сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и 
др.  
 Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 
народов Поволжья. Развивать творчество, инициативу. 
 

Аппликация 
Во второй младшей группе: 
 Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно
растительных мотивов татарского орнамента (тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды 
шиповника, рябины и т. д.).  Развивать умение создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции по мотивам татарского прикладного искусства. 
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В средней группе: 
 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 среза 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). 
В старшей группе: 
 Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение вырезать 
одинаковые элементы национального узора из бумаги, сложенной гармошкой 
(лепестки шиповника, василька, ромашки, листья и др.), симметричные изображения 
– из бумаги, сложенной пополам (трилистник, полупальметт, тюльпан, колокольчик и 
др.).  
 Познакомить со способами объемной аппликации для создания композиции из 
цветов георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию 
деталями, обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.). 
 Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и наклеивания на 
одном листе бумаги архитектурных сооружений разных назначений (цирк, вокзал, 
супермаркет, жилой дом и т. д.). 
В подготовительной к школе группе: 
 Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 
 Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных аппликаций (панно, 
фризы, коллажи), к использованию разнообразных материалов для создания 
выразительного образа. 
 Совершенствовать способы объемной аппликации для создания композиции из 
цветов георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию 
деталями, обогащающими 
изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.).                                                                                    
 Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события 
общественной жизни родного города (села).  
 

Приобщение к изобразительному искусству 
Во второй младшей группе: 
 Способствовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно
прикладного искусства, с которыми можно действовать (кукла в национальном 
костюме, шеморданская, актюбинская игрушки и др.). 
 Вызвать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного 
искусства, детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, 
литературных произведений татарских писателей и поэтов. 
В средней группе:  
- 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.  
 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.).  
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 Помочь найти элементы прошлого в современной одежде. 
 Дать понятия «художественная керамика», «художник», «художниккерамик», 
«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 художникакерамика 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. 
В старшей группе: 
 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить с 
выдающимися произведениями деятелей изобразительного искусства республики (Х. 
Якупов, И. Зарипов, Р. Шамсутдинов и др.). 
 Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством известного русского 
пейзажиста И. И. Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в сосновом бору», 
«Рожь», «Полянка» и др.).Развивать умение эмоционально откликаться на 
изображение,понимать его, соотносить увиденное с собственным опытом. 
 Продолжить знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом 
искусства, с творчеством современных художниковкерамиков (Б. А. Шубин, А. 
Абзгильдин, Р. Миргалимов, А. Минуллина).  Обратить внимание детей на 
национальное своеобразие керамических изделий, выраженных как в силуэте формы, 
так и в орнаментальном решении. Способствовать проявлению умения выделять 
элементы национального орнамента. Обратить внимание детей на особенности 
русского национального костюма, сравнить его с традиционным татарским костюмом 
(с особенностями головных уборов, одежды, обуви, украшений). Помочь найти 
сходство и отличие в национальной одежде.  
 Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Подводить к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, 
кинотеатр).                                                                                                                                                                              
 Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с творчеством 
художниковиллюстраторов, проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях 
Р. Миннуллина, Ш. Галеева, Р. Валеевой и др. Развивать умение сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же литературному произведению, 
рассказывать о своем восприятии. 
В подготовительной к школе группе 
 Продолжить знакомство детей с произведениями Г. Тукая и видами искусства, 
отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, «Водяная» А. Бакирова, 
симфония «Кырлай»                               Н. Жиганова, скульптурные и живописные 
произведения Б. Урманче, И. Казакова, Б. Альменова,          Ф. Аминова и др.). 
 Формировать положительное отношение к искусству. 
 Создавать условия для полноценного восприятия произведений изобразительного 
искусства.  
 Продолжить знакомить детей с произведениями живописи Музея изобразительных 
искусств Татарстана: И. Е. Репин «Читающая девушка»,Н. И. Фешин «Портрет Вари 
Адоратской», И. И. Шишкин «Полянка», Х. Якупов «Перед приговором», И. Казаков 
«Маленький Тукай» и др. Развивать художественное восприятие произведений.  
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 Рассмотреть старинные ювелирные украшения: кольца,серьги, браслеты («бэлязэк»), 
накосники («чулпы»), шейнонагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки 
(«хэситэ»)и др.Познакомить с творчеством современных художниковювелиров (И. 
Фазулзянов, С. В. Ковалевская, В. О. Ковалевский и др.). Обратить внимание детей на 
национальное своеобразие ювелирных изделий. 
 Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном 
промысле татарского народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую 
бархатную обувь, кисеты, калфаки и др. Обратить внимание на наиболее популярные 
композиции – «золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного 
колоса, звезд и полумесяца и др. Формировать интерес к предметам искусства. 
 Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных 
мечетей, храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский 
Богородицкий мужской монастырь).  
 Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с творчеством 
художников, проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе (Ф. Аминов, 
Б. Алменов, В. Булатов, Ю. Валиахметов, А. Тамергалина, Б. Урманче, Н. 
Хазиахметов, Р. Шамсетдинов и др.).  
 

Музыка 
Во второй младшей группе: 
Вызвать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку татарских 
композиторов, двигательную импровизацию под нее . 
Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов (курай, тальянка и др.). 
Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: «ход 
с полупальцев», «притоп одной ногой», «борма» (упрощенный вариант), «дробь», 
«кружение парами». Вызвать желание танцевать. 
Познакомить с национальным праздником «Сабантуй» 
В средней группе: 
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», «носокпятка», 
«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», 
«Каргаботкасы». 
В старшей группе: 
Поддерживать интерес к слушанию татарской музыки, эмоциональный отклик на 
нее. Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения. Развивать умение определять настроение, характер 
музыки, поддерживать беседу о произведении. 
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Закрепить понятие жанр музыкального искусства. Учить определять жанр 
музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание музыкальных 
инструментов (домбра, курай, кубыз, тальянка и др.). 
Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать 
чувство гордости. 
Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений, отрабатывая их 
усложненные варианты: «одинарное захлестывание», «дробь», «борма», «бишек», 
«носок – пятка», 
«основной ход», «ход с каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др. 
Познакомить детей с татарским (русским) хороводом, с танцами народов Поволжья. 
Формировать навыки исполнения элементов танцевальных движений, характерных 
для этих народов. 
Расширить представления детей о народных праздниках «Сабантуй», 
«Каргаботкасы», «Навруз». 
В подготовительной к школе группе: 
Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с лучшими 
образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. 
 Развивать умение определять настроение, характер музыки, поддерживать беседу о 
ней. Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных 
произведений С. Сайдашева, Ф. Яруллина,Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Закреплять 
умение определять жанр музыкальных произведений татарских композиторов, 
узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов в оркестре народных 
инструментов и симфонической музыке. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Развивать чувство гордости. 
Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе 
национального репертуара, добиваться чистого звучания, правильного произношения, 
музыкально выразительного пения. 
Расширять объем основных и танцевальных движений:«пружинистый ход», «первый 
ход», «апипа», «прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок – пятка», «пятка – 
носок»,«дробь», «основной ход», «ход с каблука» «простой шаг»,«мелкая дробь», 
«волчок», «тройной притоп», «кружение парами» и др. Совершенствовать технику 
исполнения татарского танца. 
Учить танцам народов Поволжья, развивать эмоциональное общение в них. 
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 художественноэстетических 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, папокпередвижек, раскладушек по 
разным направлениям художественноэстетического воспитания ребёнка («Как 
познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 
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дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие 
личности дошкольника средствами искусства» и др.).  
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественноэстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 
основными направлениями художественноэстетического 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. Семинарыпрактикумы для родителей художественноэстетическому воспитанию 
дошкольников. 
12. Создание игротеки по Художественноэстетическому 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 литературнохудожественного журнала (рисунки, сказки, 
комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Физическое развитие»9 

 
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; 

                                                           
9
Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, 

Э.М. Дорофеева.  МОЗАИКА – СИНТЕЗ  МОСКВА 2019 г.  Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие». Стр. 184  188 
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способствующих правильному формированию опорнодвигательной 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.  
4. 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 

 Общепедагогические 
• Принцип осознанности и активности 
• Принцип активности 
• Принцип системности 
• Принцип повторения 
• Принцип постепенности 
• Принцип наглядности 

Специальные 

• Принцип непрерывности 
• Принцип системного чередования физической нагрузки и отдыха 
• Принцип постепенного наращивания развивающее – тренирующих 

воздействий 
• Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок 
• Принцип всестороннего и гармоничного развития личности 
• Принцип оздоровительной направленности 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения 

Методы  и  приёмы   физического развития: 
Наглядный                                           
• Нагляднозрительные приемы (показ физических упражнений, использование    
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)                                  
• Нагляднослуховые приемы  (музыка, песни)                                                                                         
• Тактильномышечные приемы    (непосредственная помощь воспитателя) 
 Словесный 
• Объяснения, пояснения, указания 
• Подача команд, распоряжений, сигналов 
• Вопросы к детям                                                                                              
• Образный сюжетный рассказ, беседа                                                                                                        
• Словесная инструкция   
Практический                                                                   
Повторение упражнений без изменения и с изменениями             
Проведение упражнений в соревновательной форме 
Проведение упражнений в игровой форме    
 
Средства физического воспитания: 
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 Двигательная активность, 
 Занятия физкультурой     
 Экологоприродные факторы   (солнце, воздух и вода)       
 Психогигиенические факторы      (гигиена сна, питания, занятий)                                                              
 
Формы  физического развития     
 Физкультурно – музыкальные занятия                               
  Подвижные игры 
  Физкультурные упражнения на прогулке 
 Утренняя гимнастика 
 Самостоятельная двигательная игровая  деятельность детей 
  Гимнастика пробуждения 
 Физкультминутки 
  Динамические паузы 
   Спортивные игры 
   Развлечения, праздники 
   Соревнования, спартакиады 
   Закаливающие процедуры 
   Корригирующая  гимнастика   
 

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

Физкультурно-оздоровительные 
• развитие физических качеств, двигательной активности 
• становление физической культуры детей 
• дыхательная гимнастика 
• массаж и самомассаж 
• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 
• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 
 Медико-профилактические 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 
• организация и контроль питания детей 
• физического развития дошкольников 
• закаливание 
• организация профилактических мероприятий 
• организация обеспечения требований СанПиН 
• организация здоровьесберегающей среды 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ № 22 

Формы организации  Младший возраст  Старший возраст  

  Младшие  

группы  

Средние  

группы  

Старшие  

группы  

Подготовит.  

группы  

Организованная деятельность   6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика  68 минут  68 минут  8 10 минут  10 12 минут  

Дозированный бег   34 минуты  56 минут  78 минут  

Упражнения после дневного сна  5 10 минут  5 10 минут  510 минут  510 минут  

Подвижные игры  

не менее 24 раз в день 

68 минут  1015 минут  1520 минут  15 20 минут  

Спортивные игры   Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 



91 
 

Спортивные упражнения 

Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

 812 минут  815 минут  815 минут  

Физкультурные упражнения на 

прогулке   

Ежедневно с подгруппами 

510 мин  1012 мин  1015 минут  1015 минут  

Спортивные развлечения  

12 раза в месяц 

15 минут  20 минут  30 минут  30 40 минут  

Спортивные праздники   

2 3 раза в год 

15 минут  20 минут  30 минут  40 минут  

День здоровья  Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ № 22 

№  Формы организации  Особенности организации  
1.  
 

Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность 10 12 минут  

2.  
 

Двигательная разминка во время перерыва 
между занятиями  

Ежедневно в течение 7 8 минут  

3.  
 

Динамические паузы во время НОД  Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
занятий  

4.  
 

Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке  

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 
(ДА) детей, длительность 1215 минут.  

5.  
 

Индивидуальная работа по развитию движений 
на прогулке  

Ежедневно во время прогулки, длительность 12 15 
мин  

6.  
 

Прогулки  походы в лес или парк  1 3 раза в квартал, во время, отведенное для 
физкультурного занятия, организованных игр и 
упражнений  

7.  
 

Оздоровительный бег  2 раза в неделю, подгруппами по 5 7 человек во время 
утренней прогулки, длительность  37 мин.  

8.  
 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами  

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность  не более 10 мин.  

9.  
 

НОД по физической культуре  2 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность 15 30 
минут  

10 Бассейн 1 раз в неделю 

11.  
 

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей  

12.  Физкультурно  спортивные праздники  23 раза в год (последняя неделя квартала)  

13.  
 

Физкультурный досуг  2 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со 
сверстниками соседнего учреждения  

14.  
 

Совместная физкультурно оздоровительная 
работа  детского сада и семьи  

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 
неделю, длительность 25 30 мин  

15.  
 

Физкультурные образовательная деятельность 
детей совместно с родителями в дошкольном 
учреждении (допобразование)  

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 
родителей, воспитателей и детей  

16.  
 

Участие родителей в физкультурно 
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада  

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, недели здоровья, туристических 
походов, посещения открытых занятий  

 

Задачи образовательной области «Физическое 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» 
З.М.Зариповой) 
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Во второй младшей группе: 
 Формировать двигательную активность в  народных подвижных играх. 
 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных  
продуктах: сметана (каймак), катык (простокваша из топленого молока), творог 
(эремчек), полезных для здоровья человека. 
  Познакомить с национальными блюдами и напитками: суп  лапша домашняя 
(токмач), пельмени с бульоном (шулпа), клецки потатарски (чумар), чай с молоком 
(со сливками) и т. д. 
В средней группе: 
 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.  
В старшей группе: 
 Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею – «Ак Барс», по 
футболу – «Рубин», по баскетболу – УНИКС и т. д. Познакомить с разновидностью 
спортивных комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 
года. Поддерживать детское олимпийское движение. 
 Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», 
«Бег с коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Вызвать 
желание играть в игры народов Поволжья. Самостоятельную организацию знакомых 
игр, участие в играх с элементами соревнования. 
  Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (двигательная 
активность, сон, отдых, правильное питание и др.) и факторах, разрушающих 
здоровье. Научить простейшим приёмам оказания первой помощи. Дать 
элементарные представления о действии некоторых лечебнопрофилактических 
процедур, причинах отдельных заболеваний и мерах профилактики наиболее 
распространенных из них.  
 Дать понятия «питьевой режим», «режим питания».  
 Познакомить с национальными изделиями из теста: эчпочмак, бэлиш, бэккэн, 
кыстыбый, кабартма, с целебными напитками: айран (напиток из катыка), сузьма 
(процеженный катык), кумыс. 
В подготовительной к школе группе: 
 Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Познакомить с 
национальным видом спорта «борьба на поясах» (куряш). Поддерживать 
определенные достижения в области спорта. 
 Формировать умение варьировать татарские подвижные игры. Стимулировать 
желание участвовать в национальных играхсостязаниях: «Перетягивание палки», 
«Перетягивание каната», «Бой с мешками» и др. 
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию игры народов Поволжья. Развивать в подвижных играх такие 
двигательные качества, как сила, ловкость, быстрота, гибкость, общая выносливость.  
  Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 
народным играм. 
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 Расширять представление детей о рациональном питании. Познакомить с мучными 
национальными изделиями, которые подаются к чаю: губадия с яйцом, рисом и 
изюмом, кабартма, баурсак, талкышкалеве, чакчак, кош теле («птичьи язычки»). 
  Познакомить детей с известными за пределами республики лечебно
профилактическими здравницами и санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», 
«Крутушка», «Бакирово», «Санта»). 
 
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 

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 ребёнка.  
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических 
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 
физкультурнооздоровительной 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 приёмов 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 
физкультурнооздоровительной 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. 
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12. Консультативная, санитарнопросветительская и медикопедагогическая помощь 
семьям с учётом 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 ребёнка. 
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 № 9 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 № 9 по вопросам физического развития детей. 
20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ №22 и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях«свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он 



95 
 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он  не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность 
за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 
понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

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 семьёй: 

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. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что семья и  детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели 
и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 
методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне 
семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или какихлибо проблем в развитии. Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности их решения.  
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога,  дефектолога и 
др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 
родителями(законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 
время пребывания в МБДОУ №22. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка , его развитию, эффективному 
использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 
ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством. 

Детский сад  может предложить родителям(законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители)могут привнести в жизнь МБДОУ №22 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. 
Структура взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – Приложение 5 
Система взаимодействия МБДОУ №22 с семьями воспитанников – Приложение 6 
Формы взаимодействия МБДОУ №22 с семьями воспитанников – Приложение 7 

 
2.5.Программа коррекционной  работы с детьми  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 
ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
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потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами 
(далее  дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним 
из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи коррекционной работы 
1. Создание условий для всестороннего развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ)  для обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 
2. Подготовка детей с  ОВЗ   к самостоятельной жизни. 
3. Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; 
усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов; развитие речи ограниченными возможностями здоровья  как средства 
познания.  
4. Обеспечение ребенку с  полноценного включения в общение как процесс 
установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 
совместной деятельности. 
5.  Расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта, 
эмоциональной сферы, побуждение к оценке событий и поступков людей 
посредством знакомства с произведениями художественной литературы. 
Содержание  коррекционной работы определяют принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 
ребёнка. 
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ОВЗ в группы комбинированной направленности. 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психолого медико – педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 
 коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения; 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей (в том числе и детей с ОВЗ) и их семей по вопросам 
реализации, дифференцированных психолого педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 
 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
 

Система коррекционной работы с детьми. 
Коррекционная работа  

 

Занятия с детьми 
Индивидуальные и 
подгруповые занятия 
отработка 
артикуляционных 
упражнений 
предупреждение 
дисграфии и дислексии 
развитие 
фонематического слуха и 
восприятия 
развитие голоса и 
дыхания 
 развитие 
психологической базы 
речи 
совершенствование 
двигательных функций 
формирование 
графомоторных навыков 
формирование навыков 
эмоционального и 
ситуативноделового 
общения 
формирование 
коммуникативных навыков 

Работа с педагогами 
Узкими специалистами 
общие и групповые 
собрания 
педагогические гостиные 
 консультации 
семинарыпрактикумы 
совместная подготовка и 
проведение занятий и 
досугов 

Работа с семьей 
 индивидуальное 
консультирование по запросам 
родителей 
домашние задания 
информационный стенд 
анкетирование 
 наблюдение за ребёнком 
беседы с родителями  
индивидуальные практикумы  
консультирование  
родительские собрания 

 

 
Формы образовательно -  коррекционной деятельности с детьми 

Форма организации коррекционноразвивающей работы – подгрупповая и 
индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 
индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 
характеру и степени выраженности  нарушения. Состав подгрупп может меняться в 
течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 
остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 
детьми. 

Частота, продолжительность и длительность занятий определяется 
индивидуальными  особенностями ребенка , особенностями возраста, 
работоспособностью (от 20 мин до 30 мин, 23 р. в неделю на протяжении 12раза 
уч.года) 
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Объем непосредственно образовательной деятельности определяют педагоги с 
учетом состояния физического и психического здоровья детей в пределах 
максимально допустимого объема образовательной нагрузки, установленных ФГОС 
ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, нормативными документами по организации режима для 
образовательных организации. Эффективность коррекционновоспитательной работы 
определяется чёткой организацией детей в период пребывания в детском саду, 
правильным распределением коррекционного процесса: педагогапсихолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей и 
педагогов. 
 

Общая характеристика форм и методов в работе с детьми 
 

Формы работы с детьми 

 
 

Индивидуальная работа с 
детьми 

 

 Подгрупповые и фронтальные 
занятия 

 
Методы работы с детьми 

 
словесные  наглядные  практические 

 
 рассказ; 
 беседа; 
 чтение; 
 заучивание; 
 составление 
описательных 
рассказов; 
 пересказ  

 Наблюдение; 
рассматривание картин, 
рисунков, альбомов, 
фотоальбомов; 
 экскурсии;  
 прослушивание и 
просмотр  дисков 
и магнитофонных записей 

  упражнения; 
 игры; 
 моделирование; 
 опытно
исследовательская 
деятельность; 
 эксперименты; 
 целевые прогулки 

 

Модель  реализации индивидуального образовательного маршрута. 
Для отдельных  детей с проблемами в развитии,  которым требуется индивидуально
дифференцированный подход, ДОУ предлагает  консультации со стороны 
специалистов ПМПК или Детской поликлиники. 

 
Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Этап дошкольного детства  время вхождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в первую общественную образовательную систему  
дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на 
этапе дошкольного детства в ДОУ соблюдаются специальные условия воспитания и 
обучения этих детей, организовывается  безбарьерная среда их жизнедеятельности. В 
процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении сочетается 
индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все 
дети принимали участие в жизни коллектива. 
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 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии сего возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 
и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого–педагогические условия, которые гарантируют охрану и укрепление  
физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 
благополучие. 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Взаимодействие ДОУ и социума 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  
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научные, медицинские, культурные, физкультурноспортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  
осуществляется на основании договора между организациями 
 
Нап
рав 

лени
е 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 

 
 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

ПМЦПК ППРО 
КФУ, 

 
НИСПТиР 

Является стажировочной площадкой  в рамках 
курсов повышения квалификации воспитателей 
дошкольных образовательных организаций; 
осуществляет оказание научнометодической 
помощи педагогам в решении проблем 
воспитания и обучения дошкольников 
(конкурсы, семинары);        

По плану 

ГАОУ СПО 
«Нижнекамский 
педагогический 
колледж» 

ДОУ – база практики для будущих 
воспитателей; показательные занятия, круглые 
столы, конференции, семинары, проведение 
консультаций, уроки мастерства, обмен 
опытом. Курсы повышения квалификации, 
курсы переподготовки, консультации 
преподавателей для воспитателей ДОУ. 

По плану  

МБОУ «СОШ№9» Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, 
методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

По плану 
преемственнос
ти ДОУ и 
школы 

Дошкольные 
учреждения города  
и района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом, семинары. 

По плану , по 
мере 
необходимости 

ЦДиК оказывает консультационную и 
диагностическую помощь детям с особыми 
образовательными потребностями. 
Консультирование родителей и педагогов. 

По плану 

М
ед

и
ц

и
н

а Детская 
поликлиника 
 

проведение медицинского обследования; 
связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 
 

По плану 
поликлиники, 
по мере 
необходимости 

К
ул

ь
ту

р
а 

Детская школа 
искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 
знакомству с музыкой разных направлений, 
инструментами, посещение концертов. 
Встречи с художниками нашего города, 
экскурсии, посещение выставок, совместное 
творчество. Приглашение  художников на 
занятия в ДОУ во время каникул. Выступление 
учеников музыкальной школы 
 

По плану 
Школы  
искусств 

Городская 
библиотека – 
филиал № 3 

Коллективные посещения, литературные 
вечера, встречи с библиотекарем, 
познавательные викторины на базе библиотеки 

По плану 
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для родителей и детей, создание семейной 
библиотеки, организация «выездной 
библиотеки» 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 
ДОУ 

В теч.года 
Б

ез
оп

ас
н

ос
ть

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 
части, конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи. 

По плану 

ГИББД - сотрудничество направлено на профилактику 
детского травматизма на дорогах города, 
пропаганду соблюдения правил дорожного 
движения детьми  и повышение 
компетентности педагогов и родителей; 

По плану 

ПДН 
 

воспитательнопрофилактическая работа  с 
семьями детей, находящимися  в социально 
опасном положении 

По мере 
необходимости 

С
М

И
 

СМИ городского 
уровня 
(телевидение, 
газеты) 

Публикации в газетах, выступление на 
телевидении, рекламные блоки. 

По мере 
необходимости 

СМИ 
( регионального 
федерального 
уровня) 

журналы  «Наука и школа», «Открытый урок», 
электронные педагогические издания: 
написание статей  из опыта работы, публикация 
методических разработок  педагогов 

По мере 
необходимости 

 

 
3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметнопространственная среда МБДОУ №22 (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарноэпидемиологическим 
требованиям10 
Развивающая предметнопространственная среда в МБДОУ №22 должна 
обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с 
учетом Программы. Предметноразвивающая среда в МБДОУ создана на основе 
методических рекомендаций комплексной программы дошкольного образования под 
редакцией  О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева «Организация развивающей предметно
пространственной среды в соответствии ФГОС ДО» и программы Н.Е. Веракса «От 
рождения до школы». 

Программа не выдвигает жестких требований к МБДОУ №22 РППС и 
оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей 
предметнопространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 
При проектировании РППС  должна учесть особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 
сотрудников МБДОУ №22, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

                                                           
10

(см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативнометодических документов). 
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В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 
для реализации основной образовательной программы. 

Предметнопространственная среда МБДОУ №22 должна обеспечивать 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 
и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметнопространственная среда МБДОУ №22 создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в МБДОУ №22, в заданных Стандартом образовательных 
областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно
эстетической и физической. 
Анализ  и оценка  развивающей предметнопространственной среды по направлениям 
развития и образования детей (образовательным областям), и   реализации 
требований ФГОС ДО  к обеспечению  условий вариативности, доступности,  
безопасности, эстетической привлекательности помещений ДО в соответствии с 
примерной  общеобразовательной программой  дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой представлены в 
Приложении 8. 
С целью унификации показателей  для оценки всех критериев используется 
одинаковая балльная система (01234),  где каждый балл выражает степень  
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соответствия  компонентов и условий, реализованных в РППС группы, критериям 
требований  ФГОС ДО к обеспечению вышеперечисленных условий РППС. Из общей 
суммы критериев одного раздела  выводится средний общий балл, который можно 
соотнести к определенному уровню. 

Дети дошкольного возраста, изучающие татарский и русские  языки, осваивают 
его в условиях искусственно созданной языковой среды. Языковая среда имеет 
развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды включает как 
собственно языковое окружение (языковую среду), так и предметноразвивающую 
среду ребенка. В детском саду создан кабинет для занятий татарским языком. В нём 
имеются государственные символы РТ и РФ, фотографии с изображением главных 
достопримечательностей родного города, столицы, красочные альбомы татарского 
(русского) декоративноприкладного искусства, развивающие игры, различные 
детские рисунки, проекты, мнемосхемы, игрушки  герои татарских сказок, детская 
художественная литература, аудио, видеозаписи и т. д. Научиться говорить на 
татарском языке – это не только выучить слова и выражения, но и научиться жить в 
другом культурном пространстве. Изучение другого языка – это и знакомство с 
другой культурой, с праздниками и обычаями другого народа, сказками, детскими 
играми и фольклором. Таким образом, в понятие языковой среды, добавляется слово 
культурная. Группам тоже предъявляются требования по оснащению РППС. 
Требования к уголкам ЭКС + УМК   в  детском саду в Приложении 9 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. 
ч.руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно
хозяйственными работниками. 
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 
(включая старшего),  логопед, педагогпсихолог,  педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
методист. 
– к учебновспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 
воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право МБДОУ №22 самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 
может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 
сетевом взаимодействии с Организацией. 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 
в МБДОУ №22. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в МБДОУ №22. 
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно
вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
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пребывания воспитанников в МБДОУ №22. 
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 
Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
3.3.2. Реализация Программы требует от МБДОУ №22 осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансовохозяйственной и хозяйственной 
деятельности, МБДОУ №22необходимого медицинского обслуживания. Для решения 
этих задач руководитель МБДОУ №22 вправе заключать договора гражданско
правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 
ч. Их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в 
т. ч. Учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 
3.3.4. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 
работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 
дополнительного образования, адаптивных коррекционноразвивающих программ и 
программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 
осуществлять организационно методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 
Приложение 10Обеспеченность педагогическими кадрами МБДОУ №22 в текущем 
учебном году. 
 

3.4. Материально - техническое обеспечение. 
Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется в 

группах общеразвивающей  направленности.   
Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной 

общеобразовательной программы составляет полный день (12 часов в день). 
Длительность пребывания детей в ДОУ определяется возможностью организовать 
прием пищи и дневной сон более 5 часов  с организацией дневного сна и приема 
пищи с интервалом 3  4 часа в зависимости от возраста детей.  

При реализации программы педагогами организуется разные формы 
деятельности детей, как на территории ДОУ, так и в его помещении. На территории 
дошкольного образовательного учреждения выделяют функциональные зоны: 
игровая зона. Она включает в себя;  

 групповые площадки  индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 
7,2 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв. м 
на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции;  

 физкультурная площадка (одну или несколько).   
 хозяйственная зона. 
В здании и помещении располагаются: групповые ячейки  изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  
В состав групповой ячейки входят:  
 приемная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 

шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками  полками 
для головных уборов и крючками для верхней одежды),  

 групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, 
игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5  3 лет в групповых следует предусмотреть 
спортивный уголок), 

 спальня (для дневного сна с установкой индивидуальных кроватей по 
количеству детей в группе)  
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 буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 
 туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка 

стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.  
В помещении ДОУ есть: 
 дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 
(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога,  татарский кабинет, 
методический кабинет, кабинет дополнительного образования),  

 сопутствующие помещения (медицинский кабинет,  пищеблок, прачечная), 
 служебнобытовые помещения для персонала.   
В ДОУ в старших и подготовительных группах предусмотрены раздельные 

туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3  7 лет составляет 5,5  6 часов, до 3 лет  в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 
Приложение 11-Материально техническое обеспечение реализации Программы. 
 

Обеспечение методическими рекомендациями и 
средствами обучения и воспитания 

Основные программы дошкольного образования: 
•  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» . Под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. МОСКВА 
– СИНТЕЗ МОСКВА, 2019   335 с. 
•  «Радость познания –региональная образовательная  программа дошкольного 
образования», Р.К.Шаехова  Казань, 2016.210с. 
 Учебнометодический комплект по обучению детей дошкольного возраста 
двум государственным языкам РТ 

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области 

«Социально
коммуникативное 

развитие» 

1.Авдеева Н.Н, Князева О.Л,  Стеркина Р.Б «Основы безопасности  
жизнедеятельности дошкольников» 
2. Блинова Л.Ф., «Социальноличностное развитие детей старшего 
дошкольного возраста», Казань, «Школа», 2007 
3.Буре Р.С. Социальнонравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
4.Васильева М.А., Гербова В.Р., Т.С.Комарова, «Развернутое перспективное 
планирование», Волгоград, «Учитель», 2006 
5.Виноградова А.М.,  «Воспитание нравственных чувств у старших 
дошкольников», Москва, «Просвещение», 1989 
6.Гризик  Т.И.« Познаю мир», часть, Москва,  «Просвещение», 2000 
9.Ишниязова Р.Ш.,ВоронинаЕ.Е. «Обучение детей дошкольного возраста 
правилам безопасности поведения на дорогах. Казань ,2008 
10.Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» », Москва,  «МозаикаСинтез», 2007
2010 
11.Козловская Е.А. «Азбука дороги», 2000 . 
12.Л.Г. Ахметшин  «Адымнарнык, юллириминбулсын» , шөгыль 
конспектлары,Казан. 2002. 
13.Нугуманова Л.Н., Ишниязова З.Л., Манюрова Г.Х., «Современная 
действительность и духовнонравственное воспитание детей в ДОУ», 
Казань, «Школа», 2003 
14.Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. «Нравственное  воспитание  в детском  
саду»,  Москва, «Мозаика – Синтез», 2006 
15.Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 
16.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3–7 лет) 
17.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. «Развивающие игры для детей», 
Москва, «Просвещение», 1991 
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18.Комарова Т.С, КуцаковаЛ.В,. Павлова Л.Ю «Трудовое воспитание в 
детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2009. 

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области 

«Познавательное 
развитие» 

1.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие.М.: 
МозаикаСинтез, 20052010. 
2.Дыбина О.А «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
3.Дыбина О. Б.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная 
группа.  Конспекты занятий.М.: МозаикаСинтез, 2014. 
4. ПомораеваИ.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений» Младшая группа. Средняя группа. Старшая 
группа. Подготовительная группа. Планы занятий.М.; МозаикаСинтез, 
2016 
5.Серия «Мир в картинках»: Нагляднометодические пособия.М.: Мозаика
Синтез, 20052011. 
6.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 
Методическое пособие. М.: мозаикаСинтез, 2009. 
7.Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа.  
Конспекты занятий.М.: МозаикаСинтез, 2016. 
8.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий.М.: МозаикаСинтез, 2010. 
9.Столяр А.А.Формирование элементарных математических представлений 
у дошкольников .  М. Просвещение, 1988. 
10.Меремьянина О.Р. «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,57 
лет». издательство «Учитель» 2015 

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области 

 «Речевое развитие». 

1.В.В.Гербова “Развитие речи в детском саду. 23 лет, 34 года, 45 лет”. 56 
лет, 67 лет.  М.: МозаикаСинтез, 2016 
2. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 45 лет», М. «ВентанаГраф» 2008. 
3. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.4е изд.,перераб.
М.: ТЦ Сфера, 2015.96 с. 
4.Хрестоматия для  чтения детям в детском саду и дома:34 года, 45 лет, 56 
лет, 67 лет.М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.320 с. 
5.Е.В.Колесникова “Развитие фонематического слуха у детей 45 лет”, 2013 
год 
6.Закирова К. В. “На поляне детства”. Хрестоматия для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и родителей.Казань: 
Редакционноиздательский центр, 2011. 
7.Серия «Рассказы по картинкам»: Нагляднодидактическое пособие.  М.: 
МозаикаСинтез, 20052011 
8.Шаехова Р.К., «Разсловечко, двасловечко», Казань, «Школа», 2002 
9.Шаехова Р.К., «Ступеньки к творчеству», Казань, «Мастер Лайн», 2000 
10. Т.Ф. Бабынина “Теория и методика развития речи дошкольного 
возраста” в схемах и таблицах. 2006; 

Программы, 
технологии и 

пособия пособий по 
образовательной 

области 
«Художественно

эстетическое 
развитие» 

1.Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей, 
средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы занятий 
М.: МозаикаСинтез, 2015. 
2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 
пособие для воспитателей и педагогов. М.: МозаикаСинтез, 2014. 
3. Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа 
и методические рекомендации. М.: МозаикаСинтез, 2010. 
4. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий М: МозаикаСинтез,2012 
5.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала 
в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2014. 
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6.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала 
в подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2014. 
7.Бондаренко И “Музыкальные игры в детском саду для детей 57 лет” 
8.Зимина А.Н. “Мы играем, сочиняем” М. Ювента 2002 
9.Ибрагимова  З.Г. “Танцуй веселей”, минист. Обр. РТ Казань 2012 
10.Казакова Т.Г., “Изобразительная деятельность младших дошкольников”,  
Москва ,“Просвещение”, 1980 
11.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, 
«МозаикаСинтез», 20052010 
12.Комарова Т.С. Детское художественное творчество.М.: Мозаика
Синтез,2010. 
13.Куцакова Л.В «Занятия по конструированию из строительного материала 
в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2014. 
14.Куцакова Л.В., «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 
Методическое пособие», Москва, «МозаикаСинтез», 2007. 
16.Серия “Мир в картинках”.М.: МозаикаСинтез, 20052010. 
17.Скляр В.М., горшков В.Н татарские  танцы. Казань: Магариф, 2002 
18.Тагиров Г. 100 татарских фольклорных танцев. Казань: Тат.кн. изд.1988 
19.Швайко Г.С.“Занятия по изобразительной деятельности в детском саду”, 
Москва, 2003 

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области 

 «Физическое 
развитие» 

1.Лайзане С.Я., «Физическая культура для малышей», Москва, 
«Просвещение», 1997 
2.Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду», 23 года. 34 года, 
45 лет. 56 лет, 67 лет,Москва, «Мозаика – Синтез», 2015; 
3.Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 
М.Просвещение 2007. 
4.Пензулаева Л.И.,  «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 57 
лет», Москва, «Владос», 2002 
5.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.  Комплексы упражнений 
для детей 37 лет. Москва, «Мозайкасинтез»2013 
6.Степаненкова  Э.Я.,  «Методика физического воспитания», Москва, 
«МозаикаСинтез», 2005 
7.Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр» Москва, «Мозаика Синтез» 
2011 

8.КартушинаМ. Ю «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 56 лет» 
Москва 2012. 
9.Шебеко  В.Н.,. Ермак Н.Н «Физкультурные праздники в детском саду» 
Москва «Просвещение» 2001г. 
10.Хухлаева Д.В. «Методика физического воспитания в дошкольных 
учреждениях» 
11.Маханева М.Д.  “Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 
работников детских дошкольных учреждений М.,: АРКТИ, 1997 
12.Маханева М.Д.  “С физкультурой дружтьздоровым быть”ОО “ТЦ Сфера”, 
2009. 

Реализация 
Региональной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования 

1. «Говорим потатарски»  «Татарчасөйләшәбез» по обучению 
русскоязычных детей 47 лет татарскому языку (Зарипова З. М., Кидрячева 
Р. Г.)  
2.«Туган телдә сөйләшәбез»  «Говорим на родном языке»  по обучению 
детей татарской национальности 27 лет родному язык (Хазратова Ф. В., 
Зарипова З. М.)   
3.Г.Х.Измайлова, «Воспитываем вместе», Казань, Магариф, 2006 
4.Г.З.Гарифеева, «Детские праздники» (на татарском языке), Казань, 2003 
5. З.Г.Ибрагимова, «Мы танцуем», Казань, 2005 
6. Компакт – диск «Лето в песнях. Три пёрышка», музыкальные сказки 
на татарском языке, 2007 
7. Компакт – диск «Болтливая утка. Находчивый джигит», 
музыкальные сказки на татарском языке, 2007 
8. Компакт – диск «Батыр из теста», музыкальные сказки на тат. языке, 
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2007 
9. Л.Миннигалеева «Музыкальные сказки», Казань, Магариф, 2009 г. 
10. Р.Ш.Ахмадиева, Е.Е.Воронина «Обучение детей дошкольного 
возраста правилам поведения на дорогах», Казань, 2008 г. 
11. Р.К.Шаехова «Раз  словечко, два  словечко», Казань, 2011 
12. К.В.Закирова «На поляне детства», хрестоматия для воспитателей, 
Казань, 2011 
13. .К.В.Закирова «Балачак аланы», Казань, 2011 
14. Аудиодиск «Шома бас» 
15. Аудиодиск «Говорим по  татарски» 
16. К.Закирова «Игры в детском саду», методическое пособие, Казань, 
2012 
17. З.Зарипова «Говорим по татарски» методическое пособие по 
обучению детей 4 – 5 лет, Казань, 2011 
18. З.Зарипова «Говорим по татарски» методическое пособие по 
обучению детей 5  6 лет, Казань, 2012 
19. З.Зарипова «Говорим по татарски» методическое пособие по 
обучению детей 67 лет, Казань, 2012 
20.          З.М.Зарипова  Программа «Обучение русскоязычных детей 
татарскому языку в детском саду» , Казань, 2013 
21.Закирова К.В., «Балачак аланы», хрестоматия, Казан, «РИЦ», 2011 
22.Хәзрәтова Ф.В., “Туган телдә сөйләшәбез”,  Методик кулланма. Казан, 
“Татар китабы нәшрияты”, (23, 34, 45 яшь) 
23.Закирова К. В. “Балалар бакчасында әдәпәхлак тәрбиясе”. Методическое 
пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 
родителей.Казань: “Идел пресс”издательский центр, 2013 
24.Закирова К.В. “Иң матур сүз”, хрестоматия, Казан, “Мәгариф”, 2000 
25.Гарафиева Г.З.. Сомбелэне кем белэ? КазанТарих2003 
26.Закирова  К.ВКунел ачыйк бергэлэп . Тозүчесе:. Казан 
”Мәгариф”нәшрияты,2003. 
27.Хабибуллина Р.А.Бәйрәмнәр кирэкбезгә дә... КазаншәһәреМәскәү районы 
мәгариф бүлеге,1998. 
28.CD диск «Җырлапбиеп уйныйбыз”  “ Аксу” , 2007 
29.МР3 диск “Балалар бакчасында әдәпәхлак тәрбияче”, аудиокушымта. 
Аксу” компаниясе 
30..“Шома бас” бакча балалары өчен биюләр. “Аксу”  компаниясе, 2011 
31.“ Танцы народов Поволжья”, компания  “Аксу”, 2012 
29.“Бииләр итекчитекләр” балалар өчен  җырлар, Творческая группа 
Л.Батыр –Булгари, 2011. 
 32.“Җырлапбиеп уйныйбыз” җырлыбиюле уеннар җыентыгы, компания 
“Аксу” 2007. 
33.Сергеева А. ӘбиемненсандыгыКазан:Татаркитап нәшрияты,1995 
35.Закирова К.В., Мортазина Л. Р. “Балачакуйнапкөлеп үсәр чак”. Методик 
кулланма, Казан, Редакционныйиздательский центр, 2012 
 
 

Реализация 
коррекционной 

программы  
 

1.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 
пособие. – М.: Генезис, 2010 2. 
 2.«Давай познакомимся!.»Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 46 лет .Автор составитель 
Пазухина И.А. СанктПетербург «Детство –пресс» ,2008 3. 
3.«Открой себя миру» Коррекционноразвивающая программа. 
Авторы составители Королева Т.А.. Макова Г.А., Кузнецова Г.А., 
ЙошкарОла , 2009 
4.Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. Составитель 
Е.В. Доценко .Издательство «Учитель» ,2008. 5.Хухлаева О.В., 
Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. Как сохранить 
психическое здоровье дошкольника. – М, 2009. 6.Данилина Т.А., 
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Зедгенидзе В.Я. Степина Н.М. В мире детских эмоций: пособие для 
практических работников ДОУ. АЙРИС ПРЕСС ,М,2008.  
7.Преодоление тревожности и страхов у детей 57 лет: диагностика, 
занятия , рекомендации .Автор – составитель Иванова Н.Ф., 
Волгоград : Учитель, 2009. 
 8. Интеллектуально развивающие занятия со старшими дошкольниками. 
Автор составитель Григорьева М.Р. Волгоград : Учитель, 2009. 7. Чистякова 
М.И. «Психогимнастика» М. Просвещение :ВЛАДОС, 1995. 

Приоритетное 
направление 
детского сада 

1. Сидорчук Т.А. Технологии развития связной речи, 2015 год 
2. Владимирова Т.В. Шаг в неизвестность, 2015 
3. Сидорчук Т.А. Я познаю мир. Методический комплекс по 
освоению детьми способов познания, 2015 

 

 
3.5. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной МБДОУ 
№22, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 
присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 
порядок ее оказания (выполнения).Основная образовательная программа 
дошкольного образования является нормативноуправленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования 
и особенности МБДОУ №22 образовательного процесса. Основная образовательная 
программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 
качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного 
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Финансирование в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  №22» 
осуществляется через бюджетные и внебюджетные средства. Средства, выделенные 
на финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи: 
   питание                                                                                                   
  заработная плата сотрудникам                                                                                     
   коммунальные услуги                                                                                           
  услуги связи, работы по содержанию помещения                                                       
  оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 
территории. Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь.  
При разработке программы образовательной организации в части обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 
учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 
нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 
программы дошкольного общего образования. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 
воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 
услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 
год. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание iтой государственной услугина соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 
Р iгу= Niочр ×ki, где: 
Рiгу– нормативные затраты на оказание iтой государственной услуги на 
соответствующий финансовый год; Niочр–нормативные затраты на оказание единицы 
iтой государственной услуги образовательной организации на соответствующий 
финансовый год;kt– объем iтой государственной услуги в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы iтой государственной 
(муниципальной)услуги образовательной организации на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 
Niочр=Nгу+Nон, где 
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы iтой государственной 
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 
финансовый год; Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной(муниципальной) услуги; Nон– нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 
определяется по формуле: 
Nгу= Noтгу +Nyp, где 
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной(муниципальной) услуги; Nyp– нормативные затраты на расходные 
материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
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услуги. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда.  
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы 
дошкольного образования: 
реализация образовательной программы дошкольного образования может 
определяться по формуле: 
Nотгу= Wer× 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 
региона в предшествующем году, руб. /мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 
категорию воспитанников (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 
коэффициента – 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 
K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 
соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников 
дошкольного образования и работников общего образования. 
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 
с оказанием iтой государственной (муниципальной) услуги и к нормативным 
затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные 
нужды определяются по формуле:, где 
– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги); 
– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные 
затраты на содержание недвижимого имущества); 
– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 
содержание особо ценного движимого имущества); 
– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
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– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

3.6. Планирование  образовательной деятельности в детском саду. 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам Организации 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. Недопустимо требовать,  календарных учебных графиков (жестко 
привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных ккалендарю 
рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в 
первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого 
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметнопространственной 
среды. Планирование деятельности МБДОУ №22 должно быть направлено на 
совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и 
внешней оценки качества реализации программы МБДОУ №22. 
Педагогами МБДОУ №22 разрабатываются примерные тематические планы по 
реализации содержания Программы, календарные планы в которых 
конкретизируются формы и содержание совместной образовательной деятельности, 
формы взаимодействия с семьями воспитанников, индивидуальной работы с детьми. 
Помимо этого, педагоги разрабатывают индивидуальные планы работы с детьми с 
ОВЗ, имеющими рекомендации или коллегиальное заключение ПМПК ЦДиК г. 
Нижнекамск. 
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Приложение 12-  Годовое тематическое планирование по возрастам. 
Приложение 13– Комплексно  тематические планы работы групп на учебный год 
Приложение 14– Примерная  форма для составления календарного плана 
Приложение 15- Циклограмма дел для планирования  и работы с детьми. 
Приложение 16– Примерная  форма для составления плана индивидуальной работы. 
Приложение 17– Сетка ООД на  учебный год. 
Приложение 18  Годовой календарный учебный график. 

3.7. Режим и распорядок дня 
 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение 
режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 
Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. Программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 
деятельности, а также санитарно эпидемиологических требований. 
Режим  работы дошкольного учреждения   и  длительность  пребывания  в  нем   
определяются  Уставом,  договором,  заключаемым  между  дошкольным  
образовательным  учреждением  и  учредителем.  

Распорядок дня включает:  
 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 
варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 34 
часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину  до обеда и во вторую 
половину дня  после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5  7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 
необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 
конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста 12  12,5 часа, из которых 2,0  2,5 отводится дневному сну. 
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3  4 
часов. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 
 для детей 4-го года жизни  не более 15 минут, 
 для детей 5-го года жизни  не более 20 минут,  
 для детей 6-го года жизни  не более 25 минут,  
 для детей 7-го года жизни  не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности  не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 
чаще 2  3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25  30 
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минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 
длительность зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 
 в средней группе - 20 мин., 
 в старшей группе - 25 мин., 
 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5  7 лет круглогодично организовывается 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на 
открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
максимально организуют на открытом воздухе. 

 Занятия по дополнительному образованию Их проводят: 
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю, не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю, не более 30 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 
непосредственно образовательную деятельность только эстетически
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственнобытового труда 
и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 
продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 
тренажерах, плавание и другие.  

 Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Приложение 19– Режим дня воспитанников на холодный период времени на 
текущий учебный год 
Приложение 19.1  Режим дня воспитанников на теплый период времени на 

текущий учебный год 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
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3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально
технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 
образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде; 
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессиональнопедагогических семинарах, научнопрактических конференциях; 
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научнометодических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научнометодических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 
и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научнометодических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы; 
– научнометодических материалов по МБДОУ №22 образовательного процесса в 
соответствии с Программой; 
 – методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 
МБДОУ №22 с учетом положений Программы и вариативных образовательных 
программ, а также адаптивных коррекционноразвивающих программ; 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научнометодических и практических 
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 
результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 
5.Регулярное научнометодическое консультационноинформационное 
сопровождение Организаций, реализующих Программу. 
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы  предусмотрена разработка профессиональных 
образовательных программ дошкольного образования, а также их научно
методическое сопровождение. 
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 
утверждения основных образовательных программ  с учетом Программы и 
вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 
осуществление научнометодической, научнопрактической поддержки Организаций, 
которая должна содержать: 
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─тексты нормативноправовой документации дошкольного образования, 
─ перечни научной, методической, практической литературы, 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 
также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 
─ информационные текстовые и видео материалы, 
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 
переподготовки и дополнительного образования, 
– актуальную информацию о проведении научнопрактических и обучающих 
семинаров, тренингов, вебинаров, конференций. 
3.8.5. Совершенствование материальнотехнических условий, в т. ч. необходимых для 
создания развивающей предметнопространственной среды, планируется 
осуществлять в процессе реализации Программы. 
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 
мотивации сотрудников, разработки предложений по совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ №22; 
–развитию материальнотехнических, информационнометодических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы МБДОУ №22 с семьями воспитанников. 

 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
От02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726
р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях  жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. 
№ 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.134003. 



118 
 

2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронновычислительным машинам и организации работы. 
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 (ред. 
от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 
февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
13. Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 6 октября 2010 г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 081002 «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). 
На республиканском уровне:  
1. Законом РТ от 08.07.1992 N 1560XII "О государственных языках Республики 
Татарстан и других языках в Республике Татарстан" (в ред. Законов РТ, от 03.03.2012 
N 16ЗРТ, от 12.06.2014 N 53ЗРТ).  
2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2014 г. N 
110 "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки 
Республики Татарстан на 20142020 годы" 
                                    3.10. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 
влияния ихна содержание Программы. 
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 
Амрита, 2013. 
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 



119 
 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. 
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2015. 4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурноисторическое 
пониманиеразвития человека. – М., Академия, 2011. 
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–
6лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаикасинтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 
МозаикаСинтез,2011. 
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах / Изд. 3е, дораб. – М.: ЛинкаПресс, 2014. 
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 
учеб. пособие. – М: МозаикаСинтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 
А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 
Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 
серия“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
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