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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад «Тополёк» Тукаевского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

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

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – 

ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно- 

правовые документы: 

Федеральные документы 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; 

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

Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

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

– Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573). 

Региональные документы: 

- Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. № 68-ЗРТ "Об образовании"; 

- Закон Республики Татарстан "О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан" № 1560-XII от 8 июля 1992 года (в редакции Закона РТ от 

28.07.2004 N 44-ЗРТ); 

- «Сөенеч» – «Радость познания» -региональная образовательная программа 

дошкольного образования. 
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Документы учреждения: 

- Устав МБДОУ-детского сада «Тополёк» Тукаевского муниципального района РТ; 

- Программа развития МБДОУ-детского сада «Тополёк» Тукаевского муниципального района 

РТ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Локальные акты. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

– воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами; 

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Вариативная часть образовательной программы включает следующие образовательные 

программы. 

1. Комплексная региональная образовательная программа дошкольного образования 

“Сөенеч – Радость познания» Р.К. Шаехова. 

2. Программа обучения русскоязычных детей татарскому языку «Говорим по-татарски. Татарча 

сөйләшәбез» /Зарипова З.Ф, Исаева Р.С, Кидрячева Р.Г./ 

3. Парциальная программа “Юный эколог” Программа экологического воспитания в детском 

саду. С.Н. Николаева. 

4. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. О.М. Ельцова. 

 

Объем обязательной части программы составляет 79 % от ее общего объема. 

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений - 21% от ее общего 

объема. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

– рабочая программа воспитания; 

– режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО; 

– календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 
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дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 
Содержательный раздел Программы включает описание: 

– задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для  всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

– образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

– психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

– организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

– материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть: 

Цель Программы: 

В соответствии с ФОП ДО п. 14.1.: 

Разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи Программы: 

- Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП 

ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

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

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

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

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других  особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных  потребностей 

индивидуальных возможностей; 

5) 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; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной): Цель 

- проектирование социальных ситуаций развития русскоязычного ребенка с использованием 

средств национальной культуры, обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение на языке татарского народа, 

взаимоотношение с представителями других национальностей, народную игру, познание родного 

края и другие формы активности. 

- формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 
окружающим объектам. 

- Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 

 

Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) 

Задачи для реализации этнорегионального компонента: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

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

образования в области краеведения; 

- создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 

представителями других национальностей; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

образовательных процессов Организации. 

 
Задачи обучения детей татарскому языку: 

-формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в 

устной форме; 

-формирование мотивации учения ребенка; 

- активизация в речи слов, обозначающих предмет, признак предмета и действие; 

-развитие умения составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка. 

 

Задачи экологического воспитания: 

−формирование у дошкольников элементарных представлений о мироздании, неживой природе 

и ее значении в жизни живых существ; 

−раскрытие взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

−прослеживание роли среды в процессе роста и развития растений и животных 

−раскрытие взаимосвязи внутри сообществ 

−показать разные формы взаимодействия человека с природой 

Задачи подготовки старших дошкольников к обучению грамоте 

- развитие связной речи; 

- подготовка к обучению чтению; 

- подготовка к обучению письму. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО образовательная программа построена на 

следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Федеральная программа реализуется в контексте 

всех перечисленных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения 

со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Федеральная 

программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, 

потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип интеграции и единства обучения и воспитания: 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Федеральная 

программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания 

относительно уровня начального школьного образования, а также при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Федеральной программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
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не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

– сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

– определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

– обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; 

– сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают с принципами и подходами обязательной части Программы. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители). 

Особенности разработки Программы: 

– условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; ‒ социальный 

заказ родителей (законных представителей); 

– детский контингент; 

– кадровый состав педагогических работников; 

– культурно-образовательные особенности МБДОУ- детский сад «Петушок». 

– климатические особенности; 

– взаимодействие с социумом. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий осуществления 

образовательной деятельности 

Национально-культурные особенности: 

Национально-культурные особенности предусматривают возможность введения содержания, 

связанного с традициями Республики Татарстан. Это отвечает потребностям и интересам 

народов республики и позволяет организовывать образовательную деятельность, направленную 

на изучение природных, социокультурных и экономических особенностей региона. С учетом 

национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, 

композиторов, художников Республики Татарстан, образцов местного фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными традициями 

региона. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного 

возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа. 

4. Ознакомление с историей, географией Республики Татарстан, расширение знаний детей о 

своем крае (малой родине). 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона.  

6. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально- 

культурных традиций. 



10  

7. 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; 

 
Климатические особенности: 

С учетом особенностей климата и природных условий определяется проведение режимных 

моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: 

- холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определенный режим дня и планирование 

занятий с детьми; 

- теплый период (июнь-август)-оздоровительный: другой режим дня, 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

 
Социально-демографические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. С учетом особенностей определяются формы, 

средства образовательной деятельности. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

- 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время 

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

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей. 

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

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

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

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

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

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

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

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

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

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

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

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

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

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

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. 
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Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

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

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

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на 

основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

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

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

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

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

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

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

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

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

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

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

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

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

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

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные 

действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

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

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

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

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

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

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

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

опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой 

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

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

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, 

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

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

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

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

употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать 

их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного 
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значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

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

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

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 

не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

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

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

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

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

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

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

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

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

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

представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, 

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

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

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

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

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

ними пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

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

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их 

поцвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

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

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

накормить мишку). 

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

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

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

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

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

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

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

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

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

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

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

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

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

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

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

и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в 
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группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми 

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

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

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

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

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

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

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

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

будущем совместной игровой деятельности. 

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

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

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

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

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

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

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

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

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

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

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

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

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

Кконцу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

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

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

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

не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 
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значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно- 

чувственного 

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

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

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

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

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

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

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

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

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

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

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

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

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

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

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 

развитие связной речи. 

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

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

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

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

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

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

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

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

иво всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 
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ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

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

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

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

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие 

с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры 

ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

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

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

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

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

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

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

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

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

выступает в качестве средства самопознания. 

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

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

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

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

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

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

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

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

связан с дебютом личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

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

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

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

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти,дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

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

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 
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наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

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

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

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

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

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

становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году 

жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и 

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста 

характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

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

познавательной активности и любознательности. 

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

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

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

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

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

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

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

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

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

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

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

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

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

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

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

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

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

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

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

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

структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

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

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

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

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

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

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

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

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было- 

будет). 
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Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

Функциональное созревание 

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

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

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

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

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

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

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

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

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

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

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

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

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

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

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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

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

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

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

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

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

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

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

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

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

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 
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мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

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

чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

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

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

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

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

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

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

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

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

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

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

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

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания 

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

10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

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

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

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

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

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

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

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

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

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

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. 
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Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров 

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

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

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

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

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

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

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

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

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

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

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

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

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

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

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

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

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

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная 

картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в процессе дошкольного образования и к его завершению. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

(от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к 

трем, четырем, пяти, шести годам» имеют диапазон от 1 до 2 месяцев для достижений 

планируемых образовательных результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых образовательных результатах возрастные характеристики развития 

на 1-2 месяца раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 



20  

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в целевую группу 

обучающихся, в отношении которых осуществляются различные виды и формы психологической 

помощи (психолого-педагогического сопровождения). 

 

Возрастная группа п. ФОП Гиперссылка 

Планируемые результаты в 

младенческом возрасте (к одному 

году): 

15.1 стр.9-10 Планируемые результаты в 

младенческом возрасте (к одному году): 

Планируемые результаты в 

раннем возрасте (к трем годам): 

15.2 стр.10-11 Планируемые результаты в раннем 

возрасте (к трем годам) 

Планируемые результаты в 

дошкольном возрасте. 

  

К четырем годам: 15.3.1. стр.11-13 Планируемые результаты (к четырем 

годам) 

К пяти годам: 15.3.2. стр.13-15 Планируемые результаты (к пяти годам) 

К шести годам: 15.3.3. стр.15-17 Планируемые результаты (к шести годам) 

Планируемые результаты на этапе 

завершения освоения 

Федеральной программы (к концу 

дошкольного возраста) 

15.4. стр. 17-19. Планируемые результаты на этапе 

завершения освоения Федеральной 

программы (к концу дошкольного 

возраста) 

 

Планируемые результаты по реализации вариативной части образовательной 

программы. 

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, учавствует 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 

-проявляет положительные эмоции при слушании татарских народных сказок, литературных 

произведений татарских писателей и поэтов; 

- с удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах, эмоционально 

отзывается на музыкальные произведения татарских композиторов, народные песни; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует 

от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения; 

- 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 предметно-игровую 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.), предметы-заместители; 

- 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 этюды-драматизации, 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. 

 

К пяти годам: 
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-ребенок владеет представлениями о себе, своей семье (состав, национальность, правила 

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

членам семьи; 

-ребенок испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

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

республике; 

- ребенок 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок владеет первоначальными представлениями о родном городе (название, 

главные улицы), республике (название, столица); 

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

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

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

инструменты, малые формы фольклора); 

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

некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных изменениях; 

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

названия, понимает смысл общепринятых символических обозначений; 

- ребенок имеет представления о метрополитене, об отличительных особенностях 

станции «Площадь Тукая» в городе Казани; 

- ребенок понимает обращенную речь в виде отдельного предложения (в рамках 

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

образовательного материала); 

- ребенок включается в диалог, понимает речь собеседника, высказывается простыми 

предложениями на татарском языке; 

- ребенок отличает татарский национальный костюм от костюмов других народов; 

- 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; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, 

их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, 

положительно относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, 

стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

 
К шести годам: 

- 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; 
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- 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; 

- 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 по-татарски» образовательного материала); 

- выбирает сюжетную картинку, описанную на татрском 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 двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого 

высказывания, строит фразы из 2-4 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, познавательно- 

исследовательской) а также в разных видах активности (восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, конструирование и др.): 
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- имеет представление о ценностях здорового образа жизни; 

- имеет начальное представление о своем теле и своих физических возможностях; 

- имеет представление о некоторых летних и зимних видах спорта, спортивных комплексах, 

построенных в регионе; 

- подвижен, владеет основными движениями, старается контролировать свои движения, 

управлять ими; 

- с удовольствием участвует в национальных подвижных играх, играх-состязаниях. 

 
К семи годам: 

- 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; 

- с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной войны, знает 

о подвигах героев войны; 

- владеет способами безопасного поведения, принятыми в нравственно-этической, 

национальной, правовой культуре, осознанно их выполняет; 

- понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча сөйләшәбез» 

(«Учимся говорить по-татарски») образовательного материала); 

- владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 167 

слов, правильно их произносит; 

- проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 

- участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 
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- 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, познавательно-исследовательской) 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 играх-состязаниях, празднике «Сабантуй»; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 

Планируемые результаты по подготовке старших дошкольников к обучению грамоте 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- выделять слова в предложении, определять их место; 

- составлять предложение с заданным словом; 

- делить слова на слоги, считать слоги в слове; 

- составлять слова из готовых слогов; 

- знать, что в слове один слог – главный, ударный; 

- иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, 

звонкий – глухой); 

- проводить звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков; 

- понимать и различать понятия «звук» и «буква»; 

- читать простые по звукобуквенному составу слова. 

 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 
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изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий 

и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики –получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

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

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются   специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 
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В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 

позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные   

образовательные маршруты освоения   образовательной деятельности. 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (сколько раз в год, в какие временные периоды), 

• в группах раннего возраста (сколько раз в год, в какие временные (критические) периоды). 

• в группах младенческого возраста (сколько раз в год, в какие временные (критические) 

периоды) 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1 Общие положения 

Задачи и содержание образования по образовательным областям 

Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от1 

года до семи - восьми лет. 

 

 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского 

народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 
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Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: принцип 

учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность 

для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым 

до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, 

потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору 

содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской 

деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа реализует 

данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня 

начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития 

ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание психолого- 

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) 

детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

- усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых 

в российском обществе; 

- развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

- формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону 

проживания и стране в целом; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 

интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

- развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 

социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

 

Возраст Название группы Задачи 

образовательной 
деятельности 

Содержание 

образовательной 
деятельности 

От 1 года до 2 

лет 

группа раннего 

возраста 

пп.18.2.1 

ФОП ДО (стр.23) 

пп.18.2.2 

ФОП ДО (стр.23) 

От 2 лет до 3 
лет 

1 младшая группа пп.18.3.1 
ФОП ДО (стр.23) 

пп.18.3.2 
ФОП ДО (стр.24) 
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От 3 лет до 4 лет 2 младшая группа пп.18.4.1 

ФОП ДО (стр.24) 

пп.18.4.2 

ФОП ДО (стр.25) 

От 4 лет до 5 лет средняя группа пп.18.5.1 

ФОП ДО (стр.27) 

пп.18.5.2 

ФОП ДО (стр.28) 

От 5 лет до 6 лет старшая группа пп.18.6.1 

ФОП ДО (стр.31) 

пп.18.6.2 

ФОП ДО (стр.32) 

От 6 лет до 7 лет подготовительная 

группа 

пп.18.7.1 

ФОП ДО (стр.35) 

пп.18.7.2 

ФОП ДО (стр36) 

Решение 

совокупных 
задач 
воспитания 

все группы пп.18.8 

ФОП ДО (стр.40) 

 

 

Направления социально-коммуникативного развития 

 

Выделенные направления (сферы, 

области) 

1-2 года 2-3 года 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

сфера социальных отношений 
 

Нет 

выделенны 

х 

направлени 

й 

 

Нет 

выделенн 

ых 

направлен 

ий 

+ + + + 

область формирования основ + + + + 

гражданственности и патриотизма     

сфера трудового воспитания + + + + 

область формирования основ + + + + 

безопасного поведения     

2.1.2  Образовательная область «Познавательное развитие» направлено на: 

- развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

- освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие 

поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 

творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

- формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; 

- формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 

природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и 

роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного 

отношения к природе; 

- формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно- 

исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, 

многообразии стран и народов мира; 

- формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 

логико-математическими способами их познания; 

- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования. 
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Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

От 1 года до 2 лет Группа раннего 

возраста 

пп.19.2.1 

ФОП ДО (стр.41) 

пп.19.2.2 

ФОП ДО (стр.41) 

От 2 лет до 3 лет 1 младшая группа пп.19.3.1 

ФОП ДО (стр.42) 

пп.19.3.2 

ФОП ДО (стр.43) 

От 3 лет до 4 лет 2 младшая группа пп.19.4.1 

ФОП ДО (стр.44) 

пп.19.4.2 

ФОП ДО (стр.45) 

От 4 лет до 5 лет средняя группа пп.19.5.1 

ФОП ДО (стр.46) 

пп.19.5.2 

ФОП ДО (стр.47) 

От 5 лет до 6 лет старшая группа пп.19.6.1 

ФОП ДО (стр.48) 

пп.19.6.2 

ФОП ДО (стр.49) 

От 6 лет до 7 лет подготовительная 

группа 

пп.19.7.1 

ФОП ДО (стр.50) 

пп.19.7.2 

ФОП ДО (стр.51) 

Решение совокупных 

задач воспитания 

все группы п.19.8 

ФОП ДО (стр.53) 

Направления познавательного развития 

 

Выделенные направления 

(сферы, области) 

1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

+ + + + + + 

Окружающий мир + + + + + + 

Природа + + + + + + 

Математическое 

представление 

Не 

выделено 

+ + + + + 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

- владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

- развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

- развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 

- ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная 

и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование предпосылок к обучению грамоте. 

 

Задачи 

образовательной 
деятельности 

Содержание 

образовательной 
деятельности 

Задачи 

образовательной 
деятельности 

Содержание 

образовательной 
деятельности 
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От 1 года 6 мес до 2 лет Группа раннего 

возраста 

пп.20.2.1 

ФОП ДО (стр.55) 

пп.20.2.2 

ФОП ДО (стр.55) 

От 2 лет до 3 лет 1 младшая группа пп.20.3.1 

ФОП ДО (стр.56) 

пп.20.3.2 

ФОП ДО (стр.57) 

От 3 лет до 4 лет 2 младшая группа пп.20.4.1 

ФОП ДО (стр.58) 

пп.20.4.2 

ФОП ДО (стр.59) 

От 4 лет до 5 лет средняя группа пп.20.5.1 

ФОП ДО (стр.60) 

пп.20.5.2 

ФОП ДО (стр.62) 

От 5 лет до 6 лет старшая группа пп.20.6.1 

ФОП ДО (стр.63) 

пп.20.6.2 

ФОП ДО (стр.65) 

От 6 лет до 7 лет подготовительная 

группа 

пп.20.7.1 

ФОП ДО (стр.66) 

пп.20.7.2 

ФОП ДО (стр.68) 

Решение совокупных 

задач воспитания 

все группы п.20.8 

ФОП ДО (стр.69) 

Направления речевого развития 

 

Выделенные направления 

(сферы, области) 

1,5-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

развитие и понимание речи + + + + + + 

развитие активной речи + + + + + + 

формировании/ 

развитие 

словаря 

обогащение  
+ 

+ + + + 

активизация  + + + + 

звуковая культура речи  + + + + + 

грамматический строй речи  + + + + + 

связная речь  + + + + + 

интерес к художественной 

литературе 

 + + + + + 

подготовка к обучению 

грамоте 

  + + + + 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

-становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; 
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- формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 

народное искусство и другое); 

- формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 

- освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства; реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни 

и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

- развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

От 1 года 6 мес до 2 лет Группа раннего 

возраста 

пп.21.2.1 

ФОП ДО (стр.70) 

пп.21.2.2 

ФОП ДО (стр.71) 

От 2 лет до 3 лет 1 младшая группа пп.21.3.1 

ФОП ДО (стр.71) 

пп.21.3.2 

ФОП ДО (стр.73) 

От 3 лет до 4 лет 2 младшая группа пп.21.4.1 

ФОП ДО (стр.75) 

пп.21.4.2 

ФОП ДО (стр.77) 

От 4 лет до 5 лет средняя группа пп.21.5.1 

ФОП ДО (стр.81) 

пп.21.5.2 

ФОП ДО (стр.84) 

От 5 лет до 6 лет старшая группа пп.21.6.1 

ФОП ДО (стр.89) 

пп.21.6.2 

ФОП ДО (стр.92) 

От 6 лет до 7 лет подготовительная 

группа 

пп.21.7.1 

ФОП ДО (стр.98) 

пп.21.7.2 

ФОП ДО (стр.101) 

Решение совокупных 

задач воспитания 

все группы п.21.8 

ФОП ДО (стр.108) 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Выделенные направления (сферы, области) 1,5-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 
 5-6 

лет 

6-7 

лет 

приобщение к искусству + + +  + + 

 

 

изобразительная 

деятельность 

рисование предметное + 
 

+ 

 

+ 

 + + 

сюжетное  + + 

декоративное  + + 

лепка 
лепка + + +  + + 

декоративная     + + 
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 аппликация   + + + + 

народное декоративно- 

прикладное искусство 

   +  + 

прикладное творчество     + + 

конструктивная деятельность  + +  + + 

 

 

 

 

 

музыкальная 

деятельность 

слушанье + + +  + + 

пение  + +  + + 

музыкально ритмические 

движения 

 + +  + + 

песенное творчество   +  + + 

танцевально - игровое 

творчество 

   + + + 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

  + + + + 

театрализованная деятельность  + + + + + 

культурно-досуговая деятельность  + + + + + 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 

способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

- формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки 

в пространстве; 

- овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

- обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным 

играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

- воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

- воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения 

российских спортсменов; 

- приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных 

видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 
 

 

Возраст Название группы Задачи 

образовательной 
деятельности 

Содержание 

образовательной 
деятельности 

От 1 года 6 мес до 2 лет Группа раннего 

возраста 

пп.22.2.1 

ФОП ДО (стр.109) 

пп.22.2.2 

ФОП ДО (стр.110) 

От 2 лет до 3 лет 1 младшая группа пп.22.3.1 

ФОП ДО (стр.111) 

пп.22.3.2 

ФОП ДО (стр.111) 

От 3 лет до 4 лет 2 младшая группа пп.22.4.1 
ФОП ДО (стр.113) 

пп.22.4.2 
ФОП ДО (стр.113) 
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От 4 лет до 5 лет средняя группа пп.22.5.1 

ФОП ДО (стр.116) 

пп.22.5.2 

ФОП ДО (стр.116) 

От 5 лет до 6 лет старшая группа пп.22.6.1 

ФОП ДО (стр.120) 

пп.22.6.2 

ФОП ДО (стр.120) 

От 6 лет до 7 лет подготовительная 

группа 

пп.22.7.1 

ФОП ДО (стр.125) 

пп.22.7.2 

ФОП ДО (стр.125) 

Решение совокупных 

задач воспитания 

все группы п.22.8 

ФОП ДО (стр.131) 

 

Направления физического развития 

 

Выделенные направления (сферы, области) 1-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

движения 

бросание и 

катание (ловля 

с 2 лет, 

метание с 3 

лет) 

+ + + + + + 

ползанье, 

лазанье 

+ + + + + + 

ходьба + + + + + + 

бег  + + + + + 

прыжки  + + + + + 

прыжки со 

скакалкой 

    + + 

упражнения в 

равновесии 

 + + + + + 

общеразвивающие 

упражнения 

+ + + + + + 

ритмическая гимнастика    + + + 

строевые упражнения   + + + + 

подвижные игры + + + + + + 

 

спортивные 

упражнения 

катание на санках   + + + + 

катание на трех колесном 

велосипеде (с 4 лет двух 

колесном велосипеде с 4 лет 

на самокате) 

  + + + + 
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 плаванье   + + + + 

катание на коньках      + 

ходьба на лыжах   + + + + 

спортивные 

игры 

городки     + + 

элементы баскетбола     + + 

бадминтон     + + 

элементы хоккея      + 

элементы настольного 

тенниса 

     + 

элементы футбола     + + 

формирование основ здорового образа жизни  + + + + + 

активный отдых физкультурные досуги (с 4 

лет праздники) 

  + + + + 

дни здоровья (туристические 

прогулки и экскурсии с 5 

лет) 

  + + + + 

 

2.2 Описание вариативной части образовательной программы 

2.2.1 Региональный компонент образовательной деятельности по образовательным 

областям в соответствии с возрастом детей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание работы 

2-3 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.80 

3-4 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.90 

4-5 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.102 

5-6 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.120 

6-7 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.141 
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«Познавательное развитие» 
 

 

Возраст 

 

Содержание работы 

 

2-3 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.82 

 

3-4 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.92 

 

4-5 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с. с.105 

 

5-6 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.123 

 

6-7 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.144 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Возраст Содержание работы 

2-3 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.83 

3-4 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.94 

4-5 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.107 

5-6 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.126 

6-7 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.147 



37  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Содержание работы 

2-3 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.85 

3-4 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.96 

4-5 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.111 

5-6 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.131 

6-7 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 

Вакыт,2016 с.152 

 

 

«Физическое развитие» 

Возраст Содержание работы 

2-3 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.88 

3-4 года см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.100 

4-5 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.117 

5-6 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.138 

6-7 лет см. «СӨЕНЕЧ – РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ»: региональная образовательная 

программа дошкольного образования /Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф- 
Вакыт,2016 с.160 

 

2.2.2 Программа по обучению русскоязычных детей татарскому языку. 

МБДОУ –детский сад «Тополёк» реализует программу «Татарча сөйләшәбез» - «Говорим по- 

татарски» для обучения русскоязычных детей 4- 7 лет татарскому языку. 

Организация работы по реализации УМК в дошкольной организации осуществляется в 

процессе образовательной деятельности (ОД), режимных моментов, в разных видах деятельности 

(совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность). 

Задачи обучения детей татарскому языку: 

• формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским 

языком в устной форме; 

• формирование мотивации учения ребенка; 

• активизация в речи слов, обозначающих предмет, признак предмета и действие; 

• развитие умения составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка. 

 

Возраст Содержание работы 

4-5 лет Создать условия для овладения первичной коммуникации на татарском языке 
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 русскоязычными детьми, использовать УМК «Татарча сөйләшәбез». Накапливать 

словарный запас, не менее 62 слов, обогащать речь смысловым содержанием. 

Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе 

целенаправленного обучения использовать технологию проектирования «Мой дом», 

игровые и информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, 

анимационные сюжеты, дидактический инструментарий. Способствовать восприятию 

детьми новых слов, правильному их звукопроизношению, запоминанию, активизации. 

Побуждать вопросами отыскивать игрушки, картинки, предметы. Учить соотносить 

названия предметов с картинками в рабочей тетради, их действия, свойства. 

Поддержать стремление самостоятельно выполнять задания, употреблять новые слова. 

Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника, развивать 

умение отвечать на вопросы одно-двусловными предложениями как эквивалент 

целого высказывания, строить фразы из 2-3 слов на татарском языке. 

Учить детей ориентироваться в ситуациях повседневного общения. Посредством 

упражнений, создания игровых ситуаций, организации различных видов детской 

деятельности (игра, общение, продуктивные виды деятельности) развивать умение 

находить речевое решение, правильно высказываться в соответствии с конкретной 

ситуацией. 

Стимулировать инициативные высказывания детей на татарском языке, обращения ко 

взрослому с просьбой поиграть. Налаживать речевое и игровое взаимодействие в 

совместной деятельности взрослого с детьми. 

Осуществлять систему наблюдений за речевым развитием русскоязычных детей, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

5-6 лет Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, 

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

смысловым содержанием. 

Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе 

целенаправленного обучения использовать технологию проектирования «Учимся, 

играя», технологию моделирования, игровые и информационно-коммуникационные 

технологии, аудио-видео материалы, анимационные сюжеты, мультфильмы, 

дидактический и раздаточный материал. Способствовать восприятию новых слов, 

правильному их звукопроизношению, запоминанию, активизации в речевой 

продукции детей. Создавать ситуацию успеха. 

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно 

реагировать на обращение, употребляя реплики, соответствующие ситуации. 

Развивать умение отвечать на вопросы двух-трехсловными предложениями как 

эквивалент целого высказывания, строить фразы из 2-4 слов на татарском языке. 

Развивать ранние формы грамматического структурирования, формировать смысловое 

содержание в построении предложений детьми. Поощрять участие детей в диалоге, 

стремление поддержать собеседника. 

Учить соотносить названия предметов с картинками в рабочей тетради, 

называть их действия, свойства. Поддерживать стремление самостоятельно выполнять 

задания, отвечать на вопросы, задавать их. 

Создавать условия для формирования речевой и языковой культуры в 

повседневной жизни ребенка. Активизировать употребление новых слов в различных 

фразовых конструкциях, организуя соответствующие игровые, проблемно-поисковые 

ситуации, ситуативный диалог. Предоставлять детям возможность договаривать слова 

и несложные для воспроизведения фразы. Вызывать желание говорить на татарском 

языке. 

Упражнять детей в переводе слов с русского языка на татарский, 

активизировать память. 

Осуществлять систему мониторинга динамики речевого развития 

русскоязычных детей, устойчивости навыков общения на татарском языке в 

привычной для ребенка коммуникативной ситуации. 
Предоставлять  детям  возможность  смотреть  мультфильмы  по  мотивам 
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 произведений Г. Тукая студии «Татармультфильм», телепередачи «Күчтәнәч», «Поем 

и учим татарский язык», слушать песни и получать удовольствие при ограниченном 

владении языком. Закладывать основы культуры речи. 

Погружать детей в языковую среду, способствовать развитию 

коммуникативных способностей при ограниченном владении татарским языком, 

развивать языковое чутье, поддерживать интерес к сравнению языковых явлений 

между собой, мотивировать к усвоению языка. 

6-7 лет Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, 

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

смысловым содержанием. В процессе целенаправленного обучения активизировать 

употребление новых слов в различных фразовых конструкциях. Развивать устойчивый 

интерес русскоязычных детей к изучению татарского языка. Создавать ситуацию 

успеха. 

Посредством использования современных методов обучения (методы 

развивающего обучения, метод звуковых ассоциаций, Сингапурский метод), 

технологии проектирования «Мы теперь большими стали, скоро в школу мы пойдём», 

информационно-коммуникационных технологий, аудио записей, анимационных 

сюжетов, мультипликационной и видеопродукции, режиссёрских и дидактических игр 

активизировать в речи слова, обозначающие предмет, его признак, действие. 

Формировать элементарные навыки построения несложных повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Продолжать работу в рабочих тетрадях, добиваться четкого выполнения 

инструкции. Формировать предпосылки учебной деятельности. 

Опираясь на технологию ТРИЗ, способствовать развитию умения составлять 

небольшие рассказы (3-8 предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с 

одним действующим лицом, сюжетной картинке, из личных наблюдений. Поощрять 

переход от двусловных к многословным высказываниям на татарском языке. 

Учить детей не только отдельным речевым действиям, но также умению 

ориентироваться в ситуации общения и самостоятельно находить речевое решение в 

новых условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические 

средства. Правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении. Способствовать точной передаче мыслей в речи, развивать речевой 

самоконтроль. 

Погружать детей в языковую среду, давать возможность прислушиваться к 

речи собеседника, говорящего на татарском языке в реальной обстановке, стремиться 

понять (или догадаться) о чем он говорит, вступать в диалог и поддерживать его, 

достигать коммуникативной цели при ограниченном владении татарским языком. 

Поощрять применение знаний в реальной языковой среде. 

Осуществлять коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи 

русскоязычных детей. Поощрять стремление использовать виды татарского народного 

фольклора, наиболее употребительные слова и выражения в специфически детских 

видах деятельности, в повседневном общении. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить 

хороводы, посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам 

произведений А. Алиша студии «Татармультфильм», телепередач «Поем и учим 

татарский язык», «Күчтәнәч» и получить удовлетворение от познавательной и 

творческой активности. Закладывать основы языковой культуры, культуры общения и 

деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в 

Международный день родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. 

Формировать интонационную выразительность речи. Дать возможность испытать 

чувство радости от очередного выступления. 

Упражнять детей в переводе предложений с русского языка на татарский, 

активизировать память. 

Осуществлять мониторинг устойчивости навыков общения на татарском языке 

в новых для русскоязычного ребенка коммуникативных ситуациях. 
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 Помочь осуществлять обмен высказываниями-репликами, учитывая их 

содержательную и конструктивную связь. Развивать способность к планированию 

своих и прогнозированию чужих речевых высказываний в пределах диалога. 

Способствовать переходу от мини-диалогов к развернутым формам диалогической и 

монологической речи. 
Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка. 

 
2.2.3 Экологическое воспитание 

Цель: Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Задачи: 

−формирование у дошкольников элементарных представлений о мироздании, неживой природе 

и ее значении в жизни живых существ; 

−раскрытие взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

−прослеживание роли среды в процессе роста и развития растений и животных 

−раскрытие взаимосвязи внутри сообществ показать разные формы взаимодействия человека с 

природой с ней. 

 

Содержание экологического воспитания 

 

Возраст Содержание работы 

3-4 года см. С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

младшей группе детского сада.3-4 года. М, Мозаика Синтез, 2017 г. с.7-65 

4-5 лет см. С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

средней группе детского сада.4-5 лет. М, Мозаика Синтез, 2016 г. с.6 -154 

5-6 лет см. С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада.5-6 лет. М, Мозаика Синтез, 2017 г. с.5-150 

6-7 лет см. С. Н. Николаева.  Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 
подготовительной группе детского сада.6-7 лет. М, Мозаика Синтез, 201 г. с.9-192 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Обязательная часть (п. 23 ФОП ДО) 

В соответствии со Стандартом выделяют следующие виды детской деятельности: 

 

в раннем возрасте 

(1 год - 3 года) 

в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 

1.Ситуативно-деловое общение со взрослым и 

эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого. 

1.Общение со взрослым: 

-ситуативно-деловое, 

-внеситуативно-познавательное, 

-внеситуативно-личностное. 

Общение со сверстниками: 

-ситуативно-деловое, 
- внеситуативно- деловое. 

2.Двигательная деятельность: 

-основные движения, 

-общеразвивающие упражнения, 

-простые подвижные игры. 

2.Двигательная деятельность: 

-основные виды движений, 

-общеразвивающие и спортивные упражнения, 

-подвижные и элементы спортивных игр и 

другие. 
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3.Речевая: 

-понимание речи взрослого, 

- слушание и понимание стихов, 
-активная речь. 

3.Речевая: 

-слушание речи взрослого и сверстников, 

-активная диалогическая и монологическая 

речь. 

4.Музыкальная деятельность: 

-слушание музыки 

-исполнительство, 

-музыкально-ритмические движения. 

4.Музыкальная деятельность: 

-слушание и понимание музыкальных 

произведений, 

-пение, 

-музыкально-ритмические движения, 
-игра на детских музыкальных инструментах. 

5.Предметная деятельность: 

-орудийно-предметные действия - ест ложкой, 

пьет из кружки и другое. 

- 

6.Игровая деятельность: 

-отобразительная, 

-сюжетно-отобразительная, 

-игры с дидактическими игрушками. 

5.Игровая деятельность: 

-сюжетно-ролевая, 

-театрализованная, 

-режиссерская, 

-строительно-конструктивная, 

-дидактическая, 
-подвижная и другие. 

7.Экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и другие). 

6.Познавательно-исследовательская 
деятельность и экспериментирование. 

8.Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала. 

7.Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребёнка. 

9.Самообслуживание и элементарные 

трудовые действия: 

-убирает игрушки, 

-подметает веником, 

-поливает цветы из лейки и другое. 

8.Элементарная трудовая деятельность: 

-самообслуживание, 

-хозяйственно-бытовой труд, 

-труд в природе, 

-ручной труд. 

9 видов деятельности 8 видов деятельности 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют 

следующие методы: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСОЗНАНИЕ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОТИВАЦИЯ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения 

-Упражнение 

-Воспитывающие ситуации 

-Игровые методы 

-Рассказ на моральные темы, 

-Разъяснение норм и правил 

поведения 

-Чтение художественной 

литературы 

-Этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных 

ситуаций 

-Личный пример 

-Поощрение 

-Методы развития эмоций 

-Игры 

-Соревнования 

-Проектные методы 
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Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены 

методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей, согласно п. 

23.6.1. ФОП ДО: 

 

Информационно- 

рецептивный 
метод 

Репродуктивный 

метод 

Исследовательский 

метод (проектный) 

Проблемное 

изложение 

Эвристический 

метод (частично- 
поисковый) 

при 

использовании 

предъявляется 

информация, 

организуются 

действия ребёнка 

с объектом 

изучения 

(распознающее 

наблюдение, 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

кино- и 

диафильмов, 

просмотр 

компьютерных 

презентаций, 

рассказы 

педагога или 

детей, чтение) 

предполагает 

создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

(упражнения на 

основе образца 

педагога, беседа, 

составление 

рассказов с 

опорой на 

предметную или 

предметно- 

схематическую 

модель); 

включает составление 

и   предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций     для 

экспериментирования 

и опытов (творческие 

задания,    опыты, 

экспериментирование). 

Для решения  задач 

воспитания и обучения 

широко   применяется 

метод  проектов.  Он 

способствует 

развитию у детей 

исследовательской 

активности, 

познавательных 

интересов, 

коммуникативных и 

творческих 

способностей, навыков 

сотрудничества и 

другое. Выполняя 

совместные   проекты, 

дети  получают 

представления о своих 

возможностях, 

умениях, 
потребностях. 

представляет 

собой 

постановку 

проблемы  и 

раскрытие 

пути её 

решения в 

процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений; 

проблемная 

задача  делится 

на части - 

проблемы,  в 

решении 

которых 

принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в 

новых 

условиях); 

При реализации Программы педагоги используют различные средства п. 23.7 ФОП ДО: 

Демонстрационные: плакаты, альбомы, презентации, ЭОР, компьютерная графика - 

            модели объектов, видео, аудио, анимация и др.; 

Раздаточные: счетный материал, дидактические пособия, разработанные педагогами ДОУ; 

Визуальные: плакаты, альбомы, презентации, ЭОР, компьютерная графика –  

модели объектов, игрушки, карточки, счетный материал;  

Аудийные: аудио книги, музыкальные произведения и т.д. 

Аудиовизуальные: мультфильмы, фильмы, презентации со звуковым сопровождением и 

            т.д. 

Естественные: природный материал и др.; 

Искусственные: игрушки, карточки, счетный материал; 

Реальные: игрушки, карточки, счетный материал; 

Виртуальные: презентации, ЭОР, компьютерная графика - модели объектов, видео, аудио, 

            анимация и др.; 
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Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, приемы): 

 

в раннем возрасте 

(1 год - 3 года) 

в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии 

Технологии формирования сенсорных 

представлений 

Утренний и вечерний круг 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии 

Технология «Ситуация» 

Развивающий диалог 

Утренний и вечерний круг 

Образовательное событие 

Формы реализации Программы по количеству участников: 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными формами, 

способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть (п. 24 ФОП ДО) 

Согласно п 24.1 ФОП ДО образовательная деятельность в ДОО включает: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает 

один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 
равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 



44  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- 
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут 

быть реализованы в группе одномоментно. 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 



 

Согласно п.24 ФОП ДО образовательная деятельность включает: 
 

 

Утренний отрезок времени Занятие Прогулка Вторая половина дня 

-Игровые ситуации 

-Индивидуальные игры 

-Игры небольшими подгруппами 

-Беседы с детьми по их интересам 

-Развивающее общение педагога с 

детьми 

-Практические, проблемные 

ситуации 

-Упражнения 

-Наблюдения за объектами и 

явлениями природы, трудом 

взрослых 

- Трудовые поручения и 

дежурства 

-Индивидуальная работа с детьми 

в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

-Продуктивная деятельность 

детей по интересам детей 

-Оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

- Здоровьесберегающие 

мероприятия 
-Двигательная деятельность 

-Проблемно- 

обучающие ситуации 

-Образовательные 

ситуации 

-Тематические события 

-Проектная 

деятельность 

-Творческие и 

исследовательские 

проекты и т. Д. 

-Наблюдение за 

объектами и явлениями 

природы 

-Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры 

-Элементарная 

трудовая деятельность 

детей на участке ДОО 

-Свободное общение 

педагога с детьми 

-Индивидуальная 

работа 

-Проведение 

спортивных 

праздников 

-Подвижные игры и 

спортивные 

упражнения 

-Экспериментирование 

с объектами неживой 

природы 

-Элементарная трудовая деятельность детей, 

-Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников, 

-Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами 

-Опыты и эксперименты 

-Практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование 

-Чтение художественной литературы 

-Прослушивание аудиозаписей лучших образцов 

чтения 

-Рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов 

-Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации 

-Организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских 

-Индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

-Работа с родителями (законными представителями) 
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Согласно п. 24.17 ФОП ДО Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей « Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители   в    интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а    также демонстрационные материалы для формирование 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми 

и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 
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общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое р 

 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Согласно п. 24.18 ФОП ДО в ДОО во вторую половину дня педагог может организовывать 

культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

– в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

– в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

– в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

– коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают 

с обязательной частью Программы. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы (п. 25 ФОП ДО) 

Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Согласно п. 25.4. ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряют 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяют 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывают 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, 

активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, советуют вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждают к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом возрастных 

особенностей детей (в соотв. с п.25 ФОП ДО): 

 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Поощрение 

познавательной 

активности детей: 

-внимание к детским 

вопросам, 

-ситуации, 

побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем. 

При проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных 

активностей детей, для 

участия в 
разнообразных делах: в 

Освоение детьми системы 

разнообразных  обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать: 

- намеренное насыщение проблемными 

практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу, 

активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы. 

Создание ситуаций, в которых дети 

приобретают опыт дружеского 

общения,  совместной  деятельности, 
умений командной работы. 

Создание педагогических 

условий, которые развивают 

детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей все 

более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю, 

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности; 

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям; 

- нацеливание на поиск новых, 

творческих решений 



49  

играх, в 

экспериментах, в 

рисовании, в общении, 

в творчестве. 

У ребёнка всегда есть возможность 

выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности достаточно 

разнообразны и  постоянно меняются 
(смена примерно раз в два месяца). 

возникших затруднений. 

 

Согласно п. 25.8 ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд 

способов и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, а 

побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряют 

активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентируют 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряют и хвалят за результат, 

вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, 
инициативы в познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие ситуаций в 

игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде, в 

которых активизируют желание детей самостоятельно определить замысел, способы и формы 
его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Обязательная часть (п. 26 ФОП ДО) 

Согласно п. 26.1 ФОП ДО, главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
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2. Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Согласно п. 26.3 ФОП ДО, достижение этих целей осуществляется через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Согласно п. 26.4 ФОП ДО, построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) обеспечен обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагоги придерживаются этики 

и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); этично и разумно используют полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) 

в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

учитываются особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; обеспечена возможность включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Согласно п. 26.5 ФОП ДО, деятельность педагогического коллектива ДОО по 

построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 

Диагностико - 

аналитическое 

Просветительское Консультационное 

- получение и анализ данных 

о семье, её запросах в 

отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка; 

об уровне психолого- 

педагогической 

Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

-особенностей 

психофизиологического и 

психического  развития  детей 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- их взаимодействия с 

ребёнком, 
- преодоления  возникающих 
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компетентности родителей 

(законных представителей); - 

планирование работы с 

семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; 

-согласование 

воспитательных задач 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

- выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 

- ознакомление с актуальной 

информацией о 

государственной политике в 

области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 

- информирование об 

особенностях реализуемой в 

ДОО  образовательной 

программы; 

- условиях пребывания ребёнка 

в группе ДОО; 

- содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми; 

проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; 

- особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; 

- возникающих проблемных 

ситуациях; 

- способам воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

- способам организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

т.д. 

 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям деятельности 

реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

ЗАДАЧИ 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико- 

аналитическое 
направление 

Просветительское и консультационное 

направление 

Информирование опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические 

беседы с родителями 

(законными 

представителями); дни 

(недели)    открытых 

дверей, открытые 

просмотры занятий и 

других  видов 

деятельности детей. 

групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - 

совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, 

тематические   досуги,   знакомство   с 
семейными традициями. 

родителей 

Просвещение 

родителей 

Ответственное и 

осознанное 

родительство 

Сотрудничество и 

установления 

партнёрских 

отношений 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают 

с обязательной частью Программы. 
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2.7 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) 

Обязательная часть (п. 27, 28 ФОП ДО) 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у следующих категорий детей: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

-с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющие дети); 

-часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

-одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 
таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

КРР объединяет комплекс мер попсихолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

КРР в ДОО осуществляют педагог-психолог. 

Задачи КРР на уровне ДО полностью соответствуют п.27.4 ФОП ДО. 

КРР организуется: 

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

- на основании результатов психологической диагностики; 

- на основании рекомендаций ППк. 

КРР ДОО осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и 

формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так 

и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. Строится 

дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития, и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

КРР реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на 

основе рекомендаций ППк ДОО. 
Содержание КРР (в соответствии с п.28 ФОП ДО): 

Диагностическая работа Коррекционно- 

развивающая работа 

Консультативная работа 

1. Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении; 

2. Комплексный сбор сведений 

об обучающемся; 

3. Изучение уровня общего 

развития  обучающихся, 

1. Выбор оптимальных 

коррекционно-развивающих 

программ  (методик) 

психолого-педагогического 

сопровождения   в 

соответствии с его ООП; 

2. Организация, разработка и 

проведение специалистами 

1. Разработка рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с детьми с 

трудностями в обучении и 

социализации; 

2. Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 
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возможностей вербальной и индивидуальных и ориентированных методов и 

невербальной коммуникации со групповых коррекционно- приемов работы с 

сверстниками и взрослыми; развивающих занятий; обучающимся; 

4.Изучение уровня адаптации и 3.Создание насыщенной 3.Консультативная помощь 

адаптивных возможностей РППС для разных видов семье в вопросах выбора 

ребенка; деятельности; оптимальной стратегии 

5.Мониторинг развития детей и 4.Формирование воспитания и приемов КРР с 

предупреждение возникновения инклюзивной ребёнком. 

психолого- педагогических образовательной среды. Информационно- 

проблем в их развитии;  просветительская работа 

6.Всестороннее психолого-  1.Различные формы 

педагогическое изучение  просветительской 

личности ребёнка;  деятельности; 

7.Системный контроль  2.Проведение тематических 

специалистов за уровнем и  выступлений, онлайн- 

динамикой развития ребёнка, за  консультаций для педагогов 

созданием необходимых  и родителей (законных 

условий, соответствующих его 
особым образовательным 

 представителей). 

потребностям.   



 

В ДОО определяются следующие задачи КРР: 

 

Нормо-типичные 

дети с 

нормативным 

кризисом развития 

Обучающиеся с ООП: 

Дети с большим 

количеством 

пропусков в 

посещении ДОО 

Дети, 

испытывающие 

трудности в освоении 

образовательных 

программ, развитии, 

социальной 
адаптации 

Одаренные дети Дети и (или) 

семьи   в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Дети и (или) 

семьи в 

социально 

опасном 

положении 

Дети «группы 

риска» 

Диагностика: Диагностика: Диагностика: Диагностика Диагностика: Диагностика: 

Определение уровня Изучение -Ранняя диагностика -Изучение направленности -Изучение социальной ситуации Изучение 

актуального и зоны индивидуальных отклонений в развитии детской одаренности, развития и условий семейного развития 

ближайшего образовательных и и анализ причин -Изучение, констатацию в воспитания ребёнка; эмоционально- 

развития социально- трудностей развитии ребёнка его -Выявление и изучение волевой сферы 

обучающегося, коммуникативных социальной интересов и склонностей, неблагоприятных факторов и личностных 

выявление его потребностей адаптации; одаренности. социальной среды и рисков особенностей 

резервных КРР: -Выявление детей- КРР: образовательной среды обучающихся 

возможностей Развитие мигрантов, Создание условий для КРР: КРР: 

КРР: коммуникативных дифференциальная развития, обучения и -Оказание поддержки ребёнку в Развитие 

Коррекция и способностей, диагностика и оценка воспитания детей с ярко случаях неблагоприятных эмоционально- 

развитие высших социального и этнокультурной выраженной условий жизни, волевой и 

психических эмоционального природы имеющихся познавательной психотравмирующих личностной 

функций. интеллекта, трудностей направленностью, обстоятельствах; сферы ребенка 
 формирование КРР: высоким уровнем -Преодоление педагогической и 
 коммуникативной Коррекция и развитие умственного развития или запущенности, психологическ 
 компетентности. психомоторной иной направленностью -Стремление устранить ую коррекцию 
  сферы, координации и одаренности. неадекватные методы воспитания его поведения. 
  регуляции движений.  в семье во взаимодействии  

    родителей (законных  

    представителей) с детьми;  

    -Помощь в устранении  

    психотравмирующих ситуаций в  

    жизни ребёнка.  
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В соответствии с п. 28.5 ФОП ДО, реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми- 

инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования и предусматривает 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной 

частью Программы. 

 

2.8. Федеральная рабочая программа воспитания. 

 

2.8.1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде 9. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России 10. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

http://ivo.garant.ru/%23/document/406042493/entry/1119
http://ivo.garant.ru/%23/document/406042493/entry/11110
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10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

 

Цели и задачи воспитания. 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

. Общие задачи воспитания в ДОО: 

 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности 

к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
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Вариативные задачи воспитания в ДОО 

 

Вариативные задачи воспитания, отражающие региональную специфику ДОО 

1) Содействовать развитию личности ребенка на основе национальной культуры, 

духовности своего народа, обогащение ее культурой народов совместного проживания, 

ориентация ребенка на культуру как на ценность, которая позволит ему в дальнейшем 
понять мировую культуру. 

2) Способствовать воспитанию уважения и понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа. 

3) Способствовать формированию целостных знаний о родном крае, развитие творческих 

и исследовательских умений, воспитание любви и  уважения к  историческому и 
литературному наследию малой родины. 

4)Создать условия для формирование социокультурной  среды, соответствующей 

возрастным  и индивидуальным особенностям детей, с  учетом  этнокультурных 
особенностей региона 

5)Осуществлять поддержку для формирования начал культуры здорового образа жизни 

на основе национально-культурных традиций, создания воспитывающей среды 
посредством создания 

2.8.3 Направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций. 

 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 



58  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 

 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 
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2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

2.8.4 Целевые ориентиры воспитания. 

 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

"портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так 

как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70512244/entry/1000
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- 

речевой, театрализованной и другое). 

 

Вариативные целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
 

Вариативные целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам), 

отражающие региональную специфику 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Испытывающий любовь к своей семье, своему дому, 

близким людям, домашним питомцам. Испытывающий 
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  потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном 

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

Проявляющий инициативу в общении, участвующий в 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражающий 

свои чувства, желания на родном языке. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Испытывающий любовь к родному краю, родной 

природе, к культуре и национальным традициям через 

творческую, познавательно-исследовательскую 

деятельность. Различающий и оценивающий 

отношение и поведение людей с позиций нравственного 

смысла: «добро-зло», «хорошо -плохо», можно – 

нельзя 
- надо». 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий интерес и уважение к национальным 

ценностям: семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственным 

поступкам. Сформирован образ Я, называет свое имя, 

фамилию, возраст, национальность, гендерную 

принадлежность, говорит о себе в первом лице. 

Проявляющий познавательную активность к 

окружающей действительности. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к родным языкам, пользуясь 

основными грамматическими категориями и словарем 

разговорной речи. Проявляющий интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых татарских 

(русских) народных сказок, коротких стихов путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов, 

действий. Проявляющий интерес к книгам на татарском 

языке, способный испытывать потребность (привычку) 

в регулярном чтении. Сформировано умение слушать 

татарские народные сказки, художественные 

произведения. Интересующийся объектами и явлениями 

живой и неживой природы родного края, имеющий 

представление о сезонных изменениях в природе. 

Проявляющий интерес к миру родной природы, 

природным явлениям. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность здорового образа жизни. 

Проявляющий двигательную активность в татарских 

народных подвижных играх, развлечениях и т.д. 

Проявляющий интерес к культуре здорового образа 

жизни на основе национально-культурных традиций. 

Трудовое Труд Проявляющий интерес к результатам труда, выполняет 

элементарные трудовые поручения в детском саду, 

семье. Способный бережно относиться к результатам 

своего (чужого) труда. 
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Эстетическое Культура и красота Проявляющий положительные эмоции при слушании 

татарских народных сказок, литературных 

произведений. Проявляющий интерес к игре на 

народных музыкальных инструментах, эмоционально 

отзывается на музыкальные произведения татарских 

  композиторов, народные песни. Способный к 

эстетическому восприятию, умеющий видеть красоту и 

своеобразие окружающей действительности, красоту 

родного края. Проявляющий активность отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах детской 

деятельности. Владеющий первоначальными 

представлениями о некоторых атрибутах национальной 

культуры (жилище, предметы быта, национальная 

кухня, одежда, посуда, национальные праздники, 

музыкальные инструменты, малые формы фольклора) и 

т.д. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

  подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 
и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Вариативные целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

 
 

Вариативные целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы, отражающие региональную специфику 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий историю и культуру своей семьи. 

Выполняющий правила, принятые в семье, поддерживающий 

семейные традиции, с удовольствием участвующий в семейных 

торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих делах, 

расходах. Поддерживающий общение с членами семьи на 

татарском языке. Проявляющий уважительное отношение к 

людям (независимо от их социального происхождения, расовой 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста), 

уважающий чувства, мнения, желания, взгляды других людей, 

аргументирующий несогласие, умеющий убеждать и т.д. 

Демонстрирующий позитивное общение, сотрудничество с 

людьми разных стран и этносов. Испытывающий 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). 
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Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегающий к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий национальные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

 

Имеющий представления о добре и зле, позитивного образа 

 сотрудничество семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 

в фольклоре и татарской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории Татарстана, ее героев), 

милосердия и заботы о слабых членах общества. Способный 

анализировать поступки детей в группе в различных ситуациях. 

Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, 

присущие девочкам и мальчикам). 

Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Способный поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Способный проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку. 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми разных 

национальностей.  Понимающий ценность в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское свое хозяйство региона и т.д.). Демонстрирующий 

потребность в ответственности, аккуратности, добросовестности, 

стремление создавать разные материальные и духовные 

ценности. Имеющий представление о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 
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Познавательное Познание Имеющий представления об отдельных элементах культуры 

народов Поволжья (язык, одежда, искусство, обычаи, 

национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и 

этнических различиях между людьми. 

Интересующийся обитателями государственных заповедников, 

занесенных в Красную книгу РТ, осознающий необходимость 

природоохранительной деятельности. Проявляющий 

любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и 

основных достопримечательностях её столицы. 

Осознающий взаимосвязь культур татарского и русского 

народов. Имеющий представления о своем крае как части 

России, об истории родного города, о знаменитых людях, 

проживающих в нем, основных достопримечательностях, 

традициях, труде людей. Стремящийся к общению с людьми, 

владеющими двумя государственными языками. Стремящийся к 

познанию татарского языка. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Имеющий, согласно возрастным характеристикам, представление 

о жизни, 

здоровье и физической культуре. 

Имеющий представление о своем теле и своих физических 

возможностях. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта, в том 

числе о национальном виде спорта – «Борьба на поясах» (кэряш) 

  и т.д. 

Имеющий представления о достижениях спортсменов родного 

края, разнообразных видах спорта, популярных в регионе. 

Участвующий в национальных играх-состязаниях, празднике 

«Сабантуй» и др. Подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Трудовое Труд Реализующий себя в разных видах труда и творчества. 

Достигающий запланированного результата. Участвующий в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми. 

Стремящийся быть полезным окружающим, испытывает радость 

от результатов коллективного труда. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Осознающий роль человека в развитии национальной культуры, 

проявляющий любознательность к элементам культуры как к 

результатам человеческого труда, предвосхищающий свое 

возможное участие в обогащении (преумножении) культурного 

наследия региона. Проявляющий интерес к живописным, 

скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства деятелей 

культуры Республики Татарстан. Проявляющий интерес к 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыке татарских 

композиторов. 

Проявляющий интерес и уважение по отношению к культуре 

представителей других национальностей. 

Имеющий первоначальные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностях, символике крупных городов региона, 

интересующийся происхождением их названий. 
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2.8.5. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

2.8.5.1 Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско- 

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

 

Уклад ДОО — это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

 

Основные характеристики уклада МБДОУ-детский сад «Тополёк» 

 

Цель и смысл 

деятельности ДОО, 

её миссия 

Цель -развивать личность каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальности, создать условия для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

 Смысл деятельности- создать такие условия в ДОО, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит 

духовные и культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных 

партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения детей на 

основе успешного опыта прошлого и передовых технологий настоящего 

принципы жизни и 

воспитания в ДОО 

Воспитательная работа педагогов МБДОУ- детского сада «Тополёк» с 

детьми основывается на духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на семь принципов. 

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, ее свободного развития; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, которые разделяют все участники образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе 

культуры и традиций России, в том числе культурных особенностях 

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 
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Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования 

образ ДОО, её 

особенности, 

символика, 

внешний имидж 

Коллектив ДОУ стремится к формированию у родителей, социальных 

партнеров образа сильной профессиональной команды, в котором 

управленческая и педагогическая деятельности эффективно дополняют друг 

друга. 

Название детского сада - «Тополёк», также накладывает свой отпечаток на 

детей и коллектив: любознательные, активные, дружные. 

 
Внутрикорпоративная этика, которой придерживаются все работники 

детского сада, уважительное отношение к бывшим сотрудникам – 

педагогам-пенсионерам, организация дней открытых дверей, презентация 

 успешного опыта на районных мероприятиях, профессиональных 

конкурсах разного уровня, в официальных госпабликах в социальной сети, 

на сайте позволяют формировать и поддерживать положительный внешний 
имидж МБДОУ-детского сада «Тополёк» 

отношения к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО; 

Система отношений разных общностей как элемент уклада отражается 

в культуре поведения и общения со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно 

используют: 

-Отчет о деятельности на стенде каждой группы (деятельность детей в 

течение дня) и в социальных группах, мессенджерах. 

-видеопоздравление на праздники опубликовываем в соц.группах 

-оформление газет к праздникам пап, мам, бабушек. (бумажные варианты) 

-совместная проектная деятельность 

Содержание уклада направлено на открытые и доверительные отношения 

с родителями. 

В ДОУ существует культура сетевого взаимодействия. Очень тесно 

детский сад взаимодействует с следующими партнерами: МБОУ 

«Шильнебашская СОШ с углублённым изучение английского языка» 

(совместные акции, праздники, тематические и спортивные мероприятия); 

МУ Шильнебашский СДК (праздники); Шильнебашская сельская 

библиотека (взаимопосещение, литературные чтения, посещение творческой 

мастерской «ПочитаЙка! ПоиграЙка!»). 

Система отношений в профессиональной общности отражается и в 

наставничестве, взаимопомощи. 
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Ключевые правила 

ДОО 

Правила и нормы определяют Культуру поведения в сообществах, 

являются одной из значимых составляющих уклада детского сада. 

Для регламентации межличностных отношений у нас разработаны 

нормативные локальные акты основные из них: 

 

Положение о нормах профессиональной этики, коллективный договор, 

устав, правила внутреннего трудового распорядка, договор с родителями. 

 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений мы 

рассматриваем коллектив как команду, которая принимает совместные 

решения, обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой 

цели. 

 

Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они 

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально- 

родительской общности. 

 
Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Формирование навыков правильного поведения осуществляется через 

игры, игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, 

взаимопомощи, о правилах поведения. 
 
Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать 
себя комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся запреты разумные и 
понятные детям при этом их не должно быть много. 

традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ДОО 

Мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы. 

Событийные общесадовские мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп (декада инвалидов, праздник мам, социальные акции, 

малые спортивные игры), совместные детско-взрослые проекты. Годовой 

круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры.  

«Масленица», «Прощанье с ёлкой». 

Тематические недели: Неделя Безопасности, Неделя спорта, Неделя 

Здоровья и др.; 

 

- Важными являются и участие в социальных акциях патриотической 

направленности (Бессмертный полк; Стена памяти; Свеча памяти) 

 

- Экологические акции по формированию ценности Природа (накорми 

птиц, создание «Столовой для пернатых»; Красная книга природы; сбор 

макулатуры и батареек); 

 

-Участие в движении «Эколята -дошколята». 

 

Традицией стало совместное оформление стендов к различным датам. 

 

На уровне группы существуют традиции: 
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-Утренний круг — это форма организации образовательной деятельности 

взрослых и детей в режимный момент. Не только приветствие детей, 

создание доброжелательной атмосферы, но и эффективное знакомство 

детей с государственной символикой, учим гимн в старших группах. 

 

«Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что 

получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные 

моменты. 

 

-«Сказка перед сном» ритуал в группах. 

 

- «Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают, как 

провели с родителями выходные. 

 

- Ритуал «Чествование именинника». 

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают 

создавать в группе атмосферу, когда дети и педагоги действительно 

ощущают себя членами единого сообщества. Все традиции объединены 

воспитательным компонентом. 

Особенности 

РППС, 

отражающие образ 

и ценности ДОО 

РППС выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Направлена на создание уголков по направлениям воспитания. Одна из 

основных линий воспитывающей среды, которой мы стараемся 

придерживаться – участие ребенка в создании РППС, когда он сам 

творит, получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым (уголок патриотического воспитания, 

уголки экспериментов, выставки рисунков, поделок и пр.). 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная  и 

культурная среда 

ДОО  (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные 

и региональные 
особенности). 

 

 

Региональные характеристики уклада ДОО 

 

Характеристики уклада ДОО, отражающие региональную специфику 

1)Создание уклада ДОО на основе базовых и национальных ценностей: 

Уклад ДОО задает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений. 

Система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении и ценностях 

воспитания, включает: 

Круг традиционных праздников и событий. 

Режим дня, правила поведения и ритуалы. 

Возможность разновозрастного общения и взаимодействия. 

Воспитание ответственности через доверие и с уважение. 

Авторитет труда и знания. 

Свобода, ответственность и др. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО др. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и может быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

2) События в ДОО проектируются в соответствии с логикой календарного плана: 

на день - режим дня с возможностью гибкой подстройки под ситуацию ребенка, группы, на 

неделю — целесообразно выстраивать в зависимости от плана работы на месяц или квартал 

как ритм подготовки к праздникам; 

на месяц; на 

год. 
ДОО определяет самостоятельно. 

3) Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж (отражающие региональную 

специфику): 

Компоненты имиджа (ДОО определяет самостоятельно): 

-неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей дошкольного 

образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников МБДОУ в 

школе, формирование здорового образа жизни, связь МБДОУ с социальными партнерами); 

-эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая нормы, 

ценности, философию государственно-общественного характера управления; -чёткое 

определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного учреждения; 

-комфортность среды дошкольной образовательной организации (благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных отношений, 

целесообразная и вариативная насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

учреждения с национальным колоритом); 

-яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение национальных 

традиций детского сада, инновационное развитие учреждение и др. 

Знакомство ДОО с прошлым и современным состоянием республики, ее географическим 

расположением, природой, климатом, жизнедеятельности людей. Обогащать знания в 

разных сферах окружающей действительности. 

Способствовать проявлению познавательного интереса к истории Татарстана. Дать 

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

татарский народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным 

производством, торговлей и т.д. 

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

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

станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать его будущее. 
Познакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона (Альметьевск, 
Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и др.), 
познакомить с их достопримечательностями, промышленным производством, выпускаемой 
продукцией. Продолжать изучение символики городов региона и др. 

4) Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО (отражающие региональную специфику): 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО на основе национальных и духовно-нравственных 

ценностей. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
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решаемых воспитательных задач и др. 

Мероприятия с родителями, партнерами ДОО определяет самостоятельно. 

5) Ключевые правила ДОО (отражающие региональную специфику): 

Личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе национальных базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, людям другой национальности, 

себе, овладение первичными представлениями о национальных ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

ценностного содержания, полученных от взрослого и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных базовых национальных ценностей и 

др.  

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина республики и 

гражданина России и др. 

Ключевые правила ДОО определяет самостоятельно. 

6) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО (отражающие региональную 

специфику) например: 

Празднование дня рождения детей. Праздники 

Татарстана: 

30 августа День Республики 

6 ноября День конституции Татарстана 

21 февраля. Международный день родного языка 

26 апреля День родного языка День родного языка и день рождения великого татарского поэта 

и просветителя Габдуллы Тукая и др. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. Алиша 

студии «Татармультфильм», телепередач «Поем и учим татарский язык», 

«Күчтәнәч» и получить удовлетворение от познавательной и творческой активности. 

Закладывать основы языковой культуры, культуры общения и деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный день 

родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать интонационную 

выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости от очередного 

выступления. Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе 

которых лежит интерпретация литературного образа. 

Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. Приобщать к словесному 

искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта, сохраняя при 

этом основные особенности стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). 

Развивать чувство юмора и др. 
Традиции, ритуалы, нормы этикета ДОО определяет самостоятельно. 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина республики и 

гражданина России и др. 
Ключевые правила ДОО определяет самостоятельно. 
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7) Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО (отражающие региональную 

специфику): учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

Организация образовательного процесса в ДОО строится с учетом национально- 

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях региона, об особенностях растительного и животного мира и др. 

Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий 

определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с 

детьми. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: 

холодный период – образовательный: определенный режим дня и планирование занятий с 

детьми; 

теплый период – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и культурно- 

досуговая деятельность. 

Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений татарских писателей, поэтов, композиторов, 

художников Татарстана, образцов местного фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными традициями, средствами 

оздоровления и др. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного 

возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям) и др. 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально- 

культурных традиций. 

Реализация воспитательного потенциала РППС предусматривает совместную 

деятельность участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. В этом случае среда включает в себя: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, разных национальностей радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
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- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

Татарстана, знакомства с особенностями традиций многонационального народа региона. 

РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

активности: двигательной, включая формы активности с учетом традиций региона, 

игровой (народная подвижная, хороводная игры), коммуникативной (общение на 

татарском и русском языках), познавательно-исследовательской (исследование и 

познание культурных богатств, природы родного края), восприятия детской 

литературы, народного фольклора, изобразительного творчества, включая татарское 

декоративно-прикладное искусство, конструирования, музыкального творчества 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений татарских композиторов, 

пение татарских песен, исполнение татарских танцев, игра на народных музыкальных 

инструментах) и др. 

Особенности РППС ДОО определяет самостоятельно 

Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 

3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 

обращения 25.04.2023) 

8) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) (отражающие 

региональную специфику): 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Создание в ДОО языковой среды, где общение педагога – носителя языка с детьми 

происходит в естественной обстановке, во время привычной деятельности детей (в игре, 

в продуктивных видах детской деятельности, театрализованной деятельности, на 

прогулке, в режимных моментах и т.д. Большую роль имеет знакомство детей с 

культурными компонентами каждой языковой среды (фольклор, праздники, традиции и 

т.д.). 

В ДОО представлен информационный материал о республиках Поволжья - 

Башкортостане, Чувашии, Марий-Эл, Мордовии и др.: (образцы орнаментов для ИЗО 

деятельности, дидактические, подвижные игры народов РТ и других республик); 

- информационный материал и наглядный материал о писателях, композиторах, 

художниках – представителях разных народов; 

-образцы национальных орнаментов, иллюстрации, картины и др. 

Знакомство детей с традициями и культурой разных народов способствует речевому, 

художественно-эстетическому, нравственному, эмоциональному и социальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, а также укреплению связей с другими 
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народами и культурами и др. 

Знакомить детей с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, 

Булгар, Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на 

особенности их одежды, жилища, домашней утвари. 

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

жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: 

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

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

театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в 

поиске информации о творчестве деятелей культуры и искусства. 

Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский, К.Ф. 

Фукс, А.М. Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке. 

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.). 
Социокультурный контекст ДОО определяет самостоятельно. 

 

2.8.5.2 Воспитывающая среда образовательной организации. 

 

1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

 

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество.
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Региональные характеристики воспитывающей среды ДОО 

 

Характеристики воспитывающей среды ДОО, отражающие региональную специфику 

1) Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. 

В данном контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда ДОО строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда ДОО является составляющей, развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Построение единой воспитывающей среды: 

определение единых целей и задач всего коллектива педагогов ДОО; 

подбор единого комплекса средств (технологии, УМК и т.д.) для достижения целей и 

задач; отношения: педагоги – дети – родители и совместно полученный результат. 

Пребывание в ДОО должно доставлять ребенку радость, а воспитательные ситуации 

должны быть увлекательными. 
Важнейшие ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в 

разных видах деятельности др. 

Для реализации этих ориентиров педагоги: 

-воспитывают отношение к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

-обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

-обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде и др. 

Характеристики воспитывающей среды ДОО определяет самостоятельно. 
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2) Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества (отражающие 

региональную специфику): 

В ДОО созданы тематические культурные центры по направлениям воспитания. 

В каждом ДОО свои условия, описывают самостоятельно. 

3) Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество (отражающие региональную специфику): 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью: 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения и др. 

Виды и направления детской инициативы, самостоятельности, творческого 

взаимодействия: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные отношения; 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

формирование установок «Я могу», «Я сумею»; давать простые задания (снимать страх 

«не справлюсь»), развивать у детей инициативу; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный интерес что- 

то делать; 
предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 
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получится!»; 

Научить грамотно реагировать на собственные ошибки и др. 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

В 4-5 лет - познавательная деятельность; 

В 5-6 лет - в общение; 

В 6-8 лет - образовательная деятельность. 

Приемы (из опыта работы педагогов ДОО): 

1. Ситуация успеха. 

2. Установки. 

3. Предвосхищающая положительная оценка. 

4. Собственный пример. 

5. Проблемное ситуация. 

6. Эксперимент (исследование). 

7. Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

8. Моделирование. 

9. Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и 

дух совместных действий, направленных на достижение цели. 
10. Образно‐ смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 

11. Игры‐ представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим и 

фольклорным произведениям. 

12. Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

13. «Мастер- классы» 

14. Совместные со взрослыми проекты, экскурсии, творческие мероприятия и др. 

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

 

 

2.8.5.3. Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

 

2) В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные 

представители). 

 

3) Разработчикам необходимо описать: 

ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и 

детско-взрослой общности; 

особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 
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Региональные характеристики общностей ДОО 

 

Характеристики общностей ДОО, отражающие региональную специфику 

1) Ценности и цели (отражающие региональную специфику): 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная цель – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, и создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно  содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников  общности.  Детско-взрослая  общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь ребенок непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других и др. 

2) Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

(отражающие региональную специфику): 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания и формирования ценностного 

отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России; 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

3) Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

(отражающие региональную специфику): 

Разновозрастное взаимодействие дает возможность устанавливать контакты между 

детьми разных возрастов, разных национальностей, опосредованных особенностями 

каждого возраста, характером взаимодействия и содержанием совместной 

деятельности, адекватностью её педагогического регулирования. Способствует 

индивидуализации личности ребёнка дошкольника. Отношения между детьми разного 

возраста даёт им опыт, важный для дальнейшей социализации в обществе и др. 

 

 

2.8.5.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
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всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с патриотическим, 

духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", 

"Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает 

решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и 

"Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, 

к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", 

"Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70512244/entry/1000
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и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", 

"Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

2.8.5.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и формы 

деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), 

используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 

родительские конференции; 

круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются 

примерными. Разработчики могут указать любые иные актуальные для ДОО формы. 

Региональные особенности работы с родителями (законными представителями) 

Региональные особенности видов и форм деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), используемых в ДОО в процессе 
воспитательной работы 

Педагоги ДОО самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам дошкольной образовательной организации устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), 
эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 
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взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста. Ориентация на принятие семьи, нравственных устоев семьи, является одним из 

условий сотрудничества ДОО и семьи. 

Примерные формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы: 

Консультирование родителей, индивидуальные беседы. 

Общие и групповые родительские собрания. 

Приобщение родителей к реализации тематического периода. 

Привлечение родителей к подготовке презентаций проектов тематического периода. 

Дни открытых дверей. 

Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для 

родителей. 

Анкетирование. 

Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов. 

Оформление выставок детского художественного творчества, галерей; работа 

семейных художественных студий. 

Издательская деятельность для родителей: выпуск тематической раздаточной 

информации педагогического просвещения в форме брошюр; стендовая информация; 

новости на сайте детского сада. 

Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр. 

Клубный час. 

Клубы выходного дня. 

Мастер-классы. 

Открытые занятия с детьми в ДОО для родителей. 

Выставки и организация уголков для родителей. 

Посещение семьи. 

Родительские университеты. 

Педагогическая гостиная и др. 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Дошкольная образовательная организация может указать любые иные актуальные 

формы организации совместной деятельности в образовательных ситуациях. 

 

События образовательной организации. 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместнос другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
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воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско - взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни 

ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

К традиционным мероприятиям ДОО относятся: День знаний, Осенний бал, Новый год, 

День Защитников Отечества, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты 

детей, Сабантуй. 

Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и 

дети принимают участие в конкурсных мероприятиях региона, республики. 

В ДОО создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной 

работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Проекты месяца разнообразны по тематике, 

содержанию, организационным формам, при этом каждый проект месяца ориентирован на 

ценность-доминанту (например, проект сентября «В школу скоро мы пойдем» предполагает 

постижение детьми ценности познания, проект марта «Бабушкины куклы» нацелен на приобщение 

детей к ценности Родины). Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в 

утреннее и вечернее время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, 

в игровую и театрализованную деятельность детей. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Первое условие — 

разнообразие форматов. Второе условие — участие родителей. Третье условие — поддержка 

детской инициативы. 

Общие дела — это события ДОО, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, 

интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В ДОО такими являются: 

социальные и экологические акции; 

выставки; 
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проекты; 

спортивные и оздоровительные мероприятия; 

конкурсы; 

выставки; 

творческие мастерские. 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в 

форме развивающего общения (развивающего диалога) 

. На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи: 

развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе; 

дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют 

дороги и т.д.; 

удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми; 

у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус; 

на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня). 

 

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении 

режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в 

ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего 

здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и 

релаксации. У каждого режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые 

моменты являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, 

связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш 

попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в дальнейшем 

сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки. Завтрак, обед, полдник, ужин прививают основу 

режима питания, сбалансированного рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы 

поведения за столом; 
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Зарядка, гимнастика   -   повышают   работоспособность,  укрепляют   здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают 

моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 

Игра — это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности 

при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат 

наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают пространственное 

мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в 

соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные 

им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются 

и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его интеллектуальные 

и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои 

положительные и отрицательные качества, и педагог получает полную возможность влиять 

должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. Воспитательная роль игры состоит 

в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами 

товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования 

дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется: 

обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка на 

самостоятельные пробы, 

взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, 

обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и 

содержание, 

выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым, 

демонстрировать ценность детского замысла, 

поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

 

События образовательной организации, отражающие региональную специфику 

 

Региональные особенности организации событий в ДОО: 

Воспитательное событие в учреждении – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

В каждом ДОО существует программа действий по осмыслению, организации и развитию 

событий, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Цель – организация в ДОО единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

Приобщать к истории и культуре Татарстана и народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям и др. 
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Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Календарные образовательные события: праздничные даты и события. 

Образовательные события как традиция: дни рождения детей, клубный час, мы болеем за «Ак 

Барс», дни здоровья и др. 

Образовательные события, запланированные воспитателем: чемпионат по шахматам, конкурс 

талантов, неделя добрых дел, народные промыслы, мир открытий «Наука на вырост», и др. 

Образовательные события, возникшие по инициативе детей: татарский концерт, спектакль, 

цирковое представление, карнавальное шествие, фестиваль народного творчества и др. 

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

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

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

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

Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и др.), познакомить с их 

достопримечательностями, промышленным производством, выпускаемой продукцией. 

Продолжать изучение символики городов региона. 

Знакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, Булгар, Свияжск). 

Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на особенности их одежды, 

жилища, домашней утвари. 

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

и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: композиторы 

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

режиссеры театра (М. Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. Камал и 

др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в поиске информации о творчестве 

деятелей культуры и искусства и др. 

Региональные особенности событий ДОО определяет самостоятельно. 

 

      Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОО. 

 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды организации 

совместной деятельности и отметить, как воспитательный потенциал. 

 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО 

можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок 

и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 
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- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

Указанные формы совместной деятельности являются примерными. Разработчики могут указать 

любые иные актуальные формы организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях. 

 

Региональные особенности совместной деятельности в образовательных ситуациях 

Региональные особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка в 
образовательных ситуациях: 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), 

- чтение художественной литературы, 

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные) например: 

1)Чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; музейная 

гостиная; творческие мастерские (с приглашением народных умельцев); просмотр 

видеофильмов и презентаций, совместные проекты, экскурсии и др. 

2) Восприятие татарской художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной литературы различных жанров 

и видов, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Разучивание и исполнение татарских песен, театрализация по мотивам татарских 
народных сказок и произведений, драматизация, этюды-инсценировки и др. 

3) Рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций татарских 

художников и писателей, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов (Татар 
мультфильм) и др. 

4) Экскурсии (в национальный музей Республики Татарстан, Казанский Кремль, музей Чак 

Чака, музей естественной истории Татарстана, музей Г.Тукая, посещение детских 

спектаклей, выставок и др. 



87  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей с учетом национальных и культурных традиций 

региона. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми 

и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности 

в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.\ 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах и др. 

Региональные особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка в 

образовательных ситуациях ДОО направлены на сохранение и развитие национальной 

культуры в ДОО и в семье. 

 

2.8.5.6.Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

 

Региональные особенности предметно-пространственной среды ДОО 
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Характеристики предметно-пространственной среды ДОО, отражающие региональную 
специфику 

1) Знаки и символы региона: Государственные 

символы РТ. Государственный герб РТ. 

Государственный флаг РТ. 

Государственный гимн РТ. 

2) Компоненты среды, отражающие региональные и этнографические особенности: 

Компоненты среды ДОО создает самостоятельно, например создание краеведческого 

уголка, который может включать: 

«Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные фотографии, но и 

составить семейное дерево; или наоборот уединится одному, рассматривая фото; 

«Город мой - Казань», в котором дети могут заниматься разными видами деятельности – 

смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; решать познавательные 

задачи о городе; путешествовать по районам города (карта); 

Казань спортивная (знакомство со спортивными достижениями земляков, с последними 

спортивными событиями); 

Дружба народов (знакомство с прошлым и современным состоянием национальной культуры 

русского и татарского народа, народов Поволжья; создание условий для формирования 

основы речевой и языковой культуры, погружения детей в языковую среду); 

«Природа нашего края», где собраны коллекции полезных ископаемых, гербарии, макеты 

природных зон, растения и животные; здесь дети проводят опыты, ведут наблюдения, 

изучают свойства предметов и материалов и утверждаются в своих предположениях; 

«Хочу все знать» — зона детской художественной литературы, иллюстраций и книг о 

Казани, Москве, Республике Татарстан и соседних регионах; «Игралочка»: настольно- 

печатные игры по теме краеведения, картотеки: «Игры разных народов», «Загадки народов 

РФ», «Пословицы, поговорки», подборка произведений и стихов местных авторов; 

«Национальные сундучки»: материал для игр и ознакомления с орнаментом, национальной 

одеждой, бытом народов, населяющих Республику Татарстан; 

«Народные игрушки»: предметы и игрушки народов РТ; 

«Музыкальная палитра»: образцы музыкальных инструментов народов Поволжья; 

«История ВОВ»: наглядный и демонстрационный материал, медали и макеты военной 

техники, изготовленные родителями и их воспитанниками; 

«Ремесла»: материал для ознакомления с деятельностью народных умельцев, образцы 

народного творчества, расписная посуда, вышитые салфетки, элементы народного 

костюма; 

«Русская и татарская изба»: макеты русской и татарской избы для ознакомления с бытом 

русского и татарского народа, для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, дети так же 

могут самостоятельно украсить дома в зависимости от поставленной перед нами задачи 

социокультурных условий, в которых находится ДОО:  

- национальные костюмы народов Поволжья, включая обувь, головной убор, украшения 

(иллюстрации –карточки, электронная картотека);  

- коллекция тканей, используемых при изготовлении национального костюма; 

 - предметы национального быта;  

- книга «Национальная татарская кухня»;  

-фотоальбомы, буклеты, иллюстрированные книги с изображением достопримечательностей 

столицы Республики Татарстан - города Казани;  

-фотоальбомы с изображением городов Республики Татарстан, их 

достопримечательностями, памятными местами, градообразующими предприятиями (Казань 

– «Казаньоргсинтез», «Казанский вертолетный завод», «Казанский авиационный завод им. 

С.П. Горбунова», Набережные Челны – «КАМАЗ», Нижнекамск – «Нижнекамскшина», 

Чистополь - часовой завод «Восток», Зеленодольск – «Завод имени Серго» (компания POZIS), 
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Кукморский валяльно-войлочный комбинат и др.);  

- комплект костюмов по профессиям (инженер-нефтяник, строитель и др.);  

- геральдические знаки Республики Татарстан и Российской Федерации (флаг, герб, гимн); 

 - комплекты портретов Президентов РФ, РТ, мэра города;  

- комплекты портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и др. выдающихся 

личностей республики;  

- фото-видео материалы, книги о подвигах героев Великой Отечественной войны (М. Джалиль, 

М.П. Девятаев, Г. Гафиатуллин, П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.); 

 - фотоальбомы, наборы открыток, видеосюжеты, презентации исторических памятников, 

музеев, улиц родного города (села), событий прошлого;  

- наглядные материалы, относящиеся к праздничным обычаям народов, населяющих 

Республику Татарстан (Каравон - русский народный праздник в РТ, Сабантуй-праздник плуга и 

др.);  

- «Большой детский атлас»;  

- глобус;  

- географическая карта, на которой обозначено положение Республики Татарстан (на карте и 

глобусе обозначить территорию республики, реки Волги и ее притоков Каму, Свиягу, 

Куйбышевское и Нижнекамское водохранилище, озеро Кабан, озера и реки окрестностей), 

крупные города РТ (Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Набережные 

Челны, Нижнекамск, Чистополь и др.);  

- документальные (познавательные, развивающие) фильмы для детей о животных и растениях 

региона;  

- набор репродукций картин о природе родного края («Весенние кружева», Р. Исмагилов; 

«Зеленые кружева», «Осенние кружева», Х. Якупов и др.);  

- гербарий растений родного края (деревья - дуб, липа, сосна, осина, ель, клен и др.; цветущие 

травы (лекарственные) - зверобой, душица, крапива, душистая мята и др.; полевые и луговые 

цветы - василёк, ромашка, колокольчик, клевер, фиалка луговая и др.), коллекция семян, плодов 

растений;  

- иллюстрации лесных (луговых) ягод (земляника лесная, клубника луговая, малина и др.);  

- муляжи овощей, фруктов, грибов;  

- иллюстрации с изображением домашних животных (корова, лошадь, овца, кошка и др.); 

 - картинки с изображением домашних птиц (петух, курица, цыпленок, утка, гусь и др.);  

- иллюстрации с изображением животных, обитающих в регионе (волк, лисица, еж 

обыкновенный, белка, лось, медведь, рысь, лесная куница, заяц-беляк, заяц-русак и т.д.); 
 - иллюстрации с изображением зимующих птиц (сорока, ворона, синица, воробей, дятел, 
тетерев, глухарь, филин, сова и др.); 

- иллюстрации с изображением перелетных птиц (ласточка, скворец, грач, иволга, кукушка, 

жаворонок, соловей и др.); 

- иллюстрации с изображением водоплавающих птиц, (чайка, лебедь, гусь, утка и др.); 

- иллюстрации с изображением пернатых хищников (сокол-сапсан, ястреб, сип белоголовый, 

гриф чёрный, орёл степной, беркут, коршун и др.); 

- набор фигурок животных и птиц; 

- Красная книга Республики Татарстан; 

- детские энциклопедии; 

- фотоальбомы для рассматривания экспонатов музеев (Национальный музей Республики 

Татарстан, Музей-заповедник «Казанский Кремль», Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник, Литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы 

Тукая и др.); 

- документальные (развивающие, познавательные) фильмы для детей, наглядные пособия об 

истории города Казани; 

- документальный фильм для детей, наглядные пособия с изображением 

достопримечательностей остров-града Свияжск; 
документальный фильм для детей, наглядные пособия с изображением 
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достопримечательностей древнего города Булгар и др. 
 

3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность 

(отражающие региональную специфику): 

Данный компонент может включать развивающую среду, которая может быть 

использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков 

труда и общения с природой, для экологического воспитания дошкольников и пропаганды 

экологических знаний среди взрослых. 

Экологический кабинет, лаборатория, живой уголок, зимний сад и др. могут быть 

объединены в экологический центр. Осуществляется познавательная деятельность, 

воспитывается эмоциональное отношение к живым организмам. Альпийская горка – 

нетрадиционный элемент экологической среды. Экологическая тропа - интересная форма 

работы по экологическому воспитанию. Календарь природы - элемент среды, который 

должен быть в каждой группе. В уголке книги подобраны различные произведения 

познавательной и художественной литературы, знакомящие детей с миром животных, 

птиц, насекомых, разнообразием растений, овощей и фруктов и др. 
Развивать и воспитывать у ребенка: 

Интерес к природе родного края, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами. 

Начальные знания об охране природы. 

Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями флоры 

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

сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям животного 

и растительного мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, родников в 

жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы республики и др. 

 
 
4) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
деятельности (отражающие региональную специфику): 

Компоненты образовательной среды: 

продуманное пространственное, световое и цветовое оформление среды; свободный 

доступ к игрушкам и игровым материалам; 

реализация потребностей ребенка, в том числе в игре, движении, познавательной 

активности, общении; 

ориентация на возрастные физиологические особенности детей, сенситивные периоды 

развития и возрастные задачи развития; 

собственную активность ребенка; 

компоненты, стимулирующие развитие интеллектуального потенциала, творческого, 

продуктивного мышления ребенка; 

поощрительное воздействие (эффективное использование педагогами всего спектра 

поощрений) и др. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. Алиша 

студии «Татармультфильм», телепередач «Поем и учим татарский язык», 

«Күчтәнәч» и получить удовлетворение от познавательной и творческой активности. 

Закладывать основы языковой культуры, культуры общения и деятельности. 
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Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный день 

родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать интонационную 

выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости от очередного 

выступления. 

Упражнять детей в переводе предложений с русского языка на татарский, активизировать 

память и др. 

Региональную специфику ДОО определяет самостоятельно 

 

5) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей (отражающие региональную специфику): 

В групповых и помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, кабинете по развитию речи, изостудии и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. Для реализации проекта УМК «Татарча сөйләшәбез», 

по возможности, может быть выделена зона для общения и совместной деятельности 

взрослых и больших (малых) групп детей из разных возрастных групп на прилегающей 

территории. 

Многофункциональными и дидактическими возможностями обладают помещения для 

реализации проектов и занятий по обучению татарскому языку, центр национальной 

культуры в групповых помещениях, мини-музей народного быта, выставка народных 

промыслов, фотовыставка со снимками семьи, людей разных поколений, природы родного 
края и др. 
 

6) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира (отражающие 

региональную специфику): 

Для эффективной реализации воспитательных задач необходимо техническое и 

мультимедийное сопровождение, использование специального оборудования, учебно- 

методических комплектов, включая УМК «Татарча сөйләшәбез», комплект различных 

развивающих игр, современных средств образования и др. 

 

7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства (отражающие 

региональную специфику): 

Педагоги детского сада учитывают основные аспекты руководства трудовой 

деятельностью детей, а именно: 

подчеркивают общественную значимость труда; 

следят за тем, чтобы все виды труда и их содержание соответствовали возрастным 

возможностям детей; 

строго соблюдают нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допуская их перегрузки и 

переутомления; 

постепенно расширяют самостоятельность детей; 

создают благоприятную психологическую атмосферу, формируют у детей 

доброжелательное отношение ко всем участникам трудовой деятельности, стремление 

помочь друг другу; 

направляют внимание и усилия детей на качественное выполнение трудовых действий; 

формируют способность бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей и др. 

показывают детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
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используют его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям и др. 

 

8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (отражающие 

региональную специфику): 

- картотека подвижных игр народов Поволжья; 

- атрибуты для национальных игр-состязаний (мешки, длинные палки, горшки, полотенца, 

вёдра с коромыслами, ложки и др.); 

- картотека игр из цикла «Сабантуй»; 

- мультипликационные фильмы о пользе здорового образа жизни, про здоровое питание; 

- печатные и/или электронные наборы демонстрационных материалов о видах спорта и 

известных спортивных командах: по хоккею «Ак барс», по футболу «Рубин», по баскетболу 

«Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и др. 

 

9) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа 

(отражающие региональную специфику): 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

культурными традициями родного края является необходимым условием воспитания любви к 

Родине, гордости за нее, культуры поведения в обществе. Среда должна быть организована 

таким образом, чтобы ребенок имел широкий выбор разнообразных видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетической, музыкальной, 

двигательной, трудовой) совместно со сверстниками и индивидуально. РППС детского сада 

предполагает создание в группах: 

– краеведческих уголков, в которых представлены разнообразные материалы (объекты 

окружающего мира, предметы старины, куклы в народных костюмах своего края, альбомы 

«Родной край раньше и сейчас», «Моя малая родина», «Ими гордится Родина»); 

– патриотических уголков с символикой России и малой родины, портретами президента 

России, а также картами России и малой родины; 

– книжных уголков, содержащих литературные произведения писателей и поэтов своего 

края; 

- фольклорные произведения (сказки, загадки, считалки, потешки, песенки, заклички, 

пословицы, поговорки); 

– музыкальных уголков, где представлены народные музыкальные инструменты, а также 

музыкальный материал (колыбельные, народные песни); 

– уголков изобразительной деятельности с образцами росписей, народных игрушек, 

репродукциями картин известных художников своего края, а также необходимым 

материалом для самостоятельной работы; ‒ уголков ряжения со специально пошитыми для 

детей народными костюмами; 

– спортивных уголков с информацией о спортсменах, прославивших родной край своими 

достижениями в спорте, атрибутами к народным подвижным играм; 

– мини-лабораторий с необходимым оборудованием и материалами для проведения опытов, 

образцами полезных ископаемых родного края; 

– уголков природы с гербариями растений, иллюстрациями растений и животных, 

распространенных в регионе, а также тех, которые занесены в Красную книгу; 

– уголков конструирования с иллюстрациями, схемами и макетами, знакомых детям зданий 

своего края, зданий старины, памятников архитектуры и необходимым строительным 
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материалом. 

В фойе детского сада можно разместить стенды с геральдикой России и региона, оформить 

фотовыставку с достопримечательностями, социокультурными объектами малой родины и 

др. 

Познакомить детей с древнейшим искусством - художественной обработкой металла. 

Организовать посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», где сохранились 

предметы домашней утвари: серебряные подносы, блюда, медночеканные кувшины, кумганы, 

бронзовые замочки в форме фигурок домашних животных; декоративные композиции, 

украшающие интерьеры и экстерьеры общественных зданий. Учить бережно относиться к 

культурным ценностям и правильно вести себя в музее. 

Рассмотреть с детьми старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, браслеты 

(«бэлязэк»), накосники («чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки 

(«хэситэ») и др. Познакомить с творчеством современных художников-ювелиров (И. 

Фазулзянов, С.В. Ковалевская, В.О. Ковалевский и др.). Обратить внимание на национальное 

своеобразие ювелирных изделий. 

Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном промысле 

татарского народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую бархатную 

обувь, кисеты, калфаки и др. Обратить внимание на наиболее популярные композиции – 

«золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного колоса, звезд и 

полумесяца и др. Развивать интерес к предметам искусства. 

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с предпочтениями 

ребенка. Показать разные способы вышивки (тамбурный шов, шитье бисером), помочь детям 

в изготовлении подарка близким в национальном колорите. 

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных мечетей, 

храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий мужской 

монастырь). Развивать умение замечать их характерные особенности, разнообразие 

конструкций, украшающих деталей и др. 

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 и др. 

Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

ДОО продумывает самостоятельно.  

Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 

и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в 

сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 

обращения 25.04.2023) 
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 Содержание предметно – пространственной развивающей среды во второй группе   

раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

 

Наименование центра Содержание 

Центр 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Материал для экспериментирования: 

пробки, шишки, пенопласт, ракушки, поролоновые губки, вата, 

синтепон, перышки птиц, бобы, пуговицы, веточки, крупы (горох, 

гречка), тыквенные семечки, бросовый материал, природный материал; 

Ёмкости для песка и воды; Лейки; 

Совочки, ситечки для просеивания песка, формочки; 

Пластмассовые мелкие игрушки. 

Игровой центр Сюжетно – ролевые игры. 

«Парикмахерская»: 

- детский игровой набор «Парикмахерская»; 

- детская игровая мебель «Парикмахерская» 

- расчески. 

«Дом»: 

- игровая детская мебель «Кухня»; 

- детская мебель: стол и стульчики; 

- кукольная кроватка с набором кукольного пастельного белья; 

- игрушечный утюг; 

- куклы; 

- одежда для кукол; 

- набор столовой и чайной посуды. 
Игровой уголок: 

- машины легковые и грузовые; 

- куклы (мальчики девочки) с набором одежды; 

- конструкторы; 

- кубики деревянные и пластмассовые; 

- строительные материалы различных форм и цветов; 

- мягкие модули (кубики); 
- резиновые и пластмассовые игрушки разных размеров. 

Центр 

изодеятельности 

- краски пальчиковые; 

- гуашь; 

- карандаши цветные; 

- мелки восковые; 

- альбомы и бумага для рисования; 

- кисти, краски для рисования, ёмкости для воды; 

- пластилин, доски для работы с пластилином; 
- мольберт двухсторонний и магниты цветные. 

Центр дидактической 

игры и сенсорного 

развития 

- «Лото для малышей»; 

- набор кубиков с картинками и буквами; 

- кубики пластмассовые разных цветов; 

- шары пластмассовые разных цветов; 
- мозаика настольная 3 – х видов; 
- пазлы мягкие; 

- пазлы деревянные; 

- пазлы настольные крупные и мелкие; 

- магнитная мозаика; 

- мозаика разных видов; 
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 - дидактические и развивающие игры: 

- «Волшебная веревочка» 

- «Умные машины»; 

- «Ассоциации»; 

- «Волшебные сказки»; 

- «Чей домик?» 

- «Назови сказку»; 

- «Кто где живет?»; 
- «Кто как кричит». 

Центр двигательной 

активности 

Картотеки: 

- «Утренняя гимнастика»; 

- «Дыхательная гимнастика». 

 

Физкультурное оборудование: 

- флажки разного цвета; 

- мячи резиновые (разного диаметра); 

- мячи с шипами; 

- скакалки; 

- султанчики; 

- обручи; кегли. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование, оборудование 

для закаливания (изготовленное педагогами и родителями): 

- мячи набивные; 

- мягкие модули (кубики); 

- «Змейка» (профилактика плоскостопия); 

- «Киндер сюрприз» (используется для обще развивающих 

упражнений, как зрительный ориентир, для подвижных игр); 

- «Коврики здоровья» (профилактика плоскостопия) 

- «Дорожки здоровья» (формирование правильной постановки 

стопы при ходьбе, профилактика плоскостопия). 

Центр книги Художественная литература: 

- русские народные сказки; 

- потешки; 

- стихи А. Барто; 

- литература по возрасту; 

- книжки малышки; 
- загадки для малышей. 

Центр ряженья - юбочки для девочек; 

- шляпки; 

- рубашки для мальчиков; 

- платочки; 

- шляпки; 

- детские костюмы клоуна и скомороха; 

- сумочки; 
- костюмы животных для драматизации русских и  народных 

сказок 
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Центр театральный - ширма для кукольного театра; 

- настольный театр для показа русских народных сказок: 

«Теремок», «Колобок», «Репка»; 

- магнитный театр; 

- пальчиковый театр; 

- декорации из картона к настольному театру; 
- иллюстрации к русским народным сказкам. 

Музыкальный центр - барабаны; 

- шумовые инструменты - самоделки; 

- погремушки; 

- бубны; 

- дудочки; 
- металлофон малый. 

 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей среды 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Наименование 

центра 

Содержание 

Центр 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету. Развития представлений о величине предметов и их форме, для 

формирования у детей представлений о числе и количестве. 

Материал для развития временных представлений: календарь природы 

(времена года), картинки «Время суток»; 

Картотеки: «Опыты», «Стихи о природе». 

Лупы, поролоновые губки, прозрачные ёмкости, контейнеры. 

Бросовый материал, природный материал. 

 

 

Экологический 

центр 

Наборы картинок по ознакомлению с окружающим. 

Модели 

Наборы  картинок  по  разным  климатическим  зонам  («Пустыня», 

«Арктика» и т.п.). Экосистемам – лес, город. 

Игры лото, домино 

Викторины, книги с изображениями животных и растений, слайды. 

Наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры, гербарий и пр.) 

Наборы игрушек: домашние животные, животные жарких стран. 

Музыкально – 

театральный центр 

Атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации. 

Наборы кукол, ширмы для кукольного театра. 

Маски. 

Музыкальные инструменты - игрушки. 

Наборы кукол «би – ба- бо» 

Игрушечные музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Магнитофон 

Диски 

Аудиозапись музыки: музыкальные сказки, детские песни 

 Картотеки: 
Музыкальные дидактические игры 
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Центр развития 

речи и 

художественной 

литературы 

Книги для чтения в соответствии с возрастом. 

Иллюстрации. 

Диски «Сказки». 

Картотеки игр по развитию речи. 

Центр 

творчества 

Листы бумаги и альбомы. 

Кисти, краски, баночки для воды. 

Карандаши, фломастеры, разноцветные мелки. 

Пластилин, доски для работы с пластилином. 

Бумага разной фактуры и цвета. 

Мольберт. 

Магниты цветные для составления изображения на мольберте. 

Рамки – трафареты с разными изображениями. 

Книжки – раскраски. 
Развивающие и дидактические игры по возрасту. 

Центр двигательной 

активности 

  Флажки разного цвета. 

Мячи резиновые (разного диаметра). 

Скакалки. 

Султанчики. 

Шары пластмассовые. 

Обручи. 

Мячи вязаные набивные. 

Нестандартное оборудование, оборудование для закаливания 

«Дорожки здоровья». 

«Следы». 

Тренажер «Ветерок». 

Спортивные игры 

Кегли. 

Кольцеброс. 

Ловилки. 

Бадминтон. 

Картотеки. 

«Утренняя гимнастика» 

«Подвижные игры» 

«Гимнастика пробуждения» 

«Дыхательная гимнастика» 

«Физкультурные паузы: речь с движением» 
«Гимнастика для глаз» 

Центр знаний Энциклопедии. 

Настольно – печатные игры. 

Развивающие игры. 

Интерактивные игры. 

Дидактический демонстрационный материал («Овощи», «Фрукты», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Цвета» и др.) 

Центр безопасности Дидактические игры. 

Иллюстрации. 

Картотека дидактических игр. 

Дорожные знаки. 
 Художественные произведения. 
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Игровой центр Игровая мебель: «Кухня», «Парикмахерская», детский стол со 

стульчиками, кукольная кроватка с набором постельного белья. 

Куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная 

мебель, игрушечные телефоны. 

Строительные материалы различных форм и цветов, мелкий (настольный) 

и крупный (напольный) строительный материал. Имеются разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей). 

Вспомогательный материал (рисунки отдельных частей построек, 

например колонн, башен, схемы конструкций, трафареты); металлический 

конструктор с изображением поделок; разные пластмассовые строители, в 

частности «Лего». 

Мозаики, танграмм, разрезные картинки. 

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

Для обыгрывания готовых построек из разного типа строительного 

материала наборы разных мелких игрушек (куклы, звери, елочки, грибки, 

машины различной величины). 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей среды в 

средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Наименование 

центра 

Содержание 

«Центр познания» Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

Лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

Числовой ряд; 

Двухполосные карточки для ФЭМП; 

Наборное полотно; 

Логико-математические игры; 

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам); 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности; 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

Наборы разрезных и парных картинок; 

Чудесный мешочек; 

Полоски различной длины, ширины; 

Игры для интеллектуального развития; 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

Счётные палочки; 

Пазлы; 
Числовые карточки. 

Центр театра Разные виды театра (настольный, на ширме, магнитный, пальчиковый); 

Маски, шапочки; 

Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок». 
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Центр музыки 

Детские музыкальные инструменты (бубен, дудочки, маракасы) 

Музыкальные игрушки; 

Шумовые инструменты – самоделки; 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений; 

Набор картинок «Музыкальные инструменты» 

Лесенка 

Центр речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки; 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

Игры с грамматическим содержанием; 
«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

Фигурки людей и животных для обыгрывания; 

Конструкторы (деревянный, пластмассовый); 

Настольный конструктор «Лего»; 

Образцы построек разной сложности; 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия); 

Крупный напольный конструктор. 

 

Материалы для ручного труда: 

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки); 

Вата, поролон, текстильные материалы: ткань, верёвочки, шнурки, 

ленточки; 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет); 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов); 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей; 

Схемы последовательного изготовления поделки. 

 

Материалы для изодеятельности: 

Произведения живописи; 

Мольберт; 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь, акварель, 

цветные восковые мелки; 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

Бумага для рисования разного формата; 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук; 

Губки из поролона; 

Пластилин, доски для лепки; 

Стеки разной формы; 

Розетки для клея; 

Подносы для форм и обрезков бумаги; 

Большие клеёнки для покрытия столов; 

Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме; 

Выставка работ детского творчества. 
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Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнур длинный; 

Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, шнур 

короткий плетеный, скакалки; 

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, вязаные мячи; 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы); 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, султанчики, мешочки с разными наполнителями; 

Кегли, кольцебросы, гантели; 

Скамейка. 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

Макет улицы; 

Дидактические игры «Дорожные знаки», «Транспорт»; «Собери знак»; 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 

 

Центр игры 

Игровая мебель: «Кухня», «Парикмахерская», детский стол со 

стульчиками, кукольная кроватка с набором постельного белья. 

Сюжетные игрушки; 

Игрушки транспорт разного вида; 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные; 

Куклы; 

Набор посуды; 

Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, 

больница) 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей среды 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Наименование 
центра 

Содержание 

«Центр познания» Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

Лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте; 

Числовой ряд; 

Двухполосные карточки для ФЭМП; 

Наборное полотно; 

Логико-математические игры; 

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам); 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности; 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 
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 Наборы разрезных и парных картинок; 

Чудесный мешочек; 

Полоски различной длины, ширины; 

Игры для интеллектуального развития; 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

Счётные палочки; 

Пазлы; 
Числовые карточки. 

Центр природы Познавательная природоведческая литература; 

Иллюстрации с изображением признаков сезона; 

Муляжи овощей и фруктов; 

Календарь природы; 

Растения. Инвентарь для ухода за растениями; 

Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена); 

Иллюстрации растений различных мест произрастания; 

Картинки с изображением цветов; 

Иллюстрации с изображением животных; 

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод); 

Дидактические игры на природоведческую тематику; 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Центр театра Разные виды театра (настольный, на ширме, магнитный, пальчиковый); 

Маски, шапочки; 

Фланелеграф; 
Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок»; 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты (бубен, дудочки, маракасы, барабан, 

металлофон малый) 

Музыкальные игрушки; 

Шумовые инструменты – самоделки; 

Магнитофон; 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений; 

Набор картинок «Музыкальные инструменты»; 

Лесенка. 

Центр речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки; 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

Игры с грамматическим содержанием; 
«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

Фигурки людей и животных для обыгрывания; 

Конструкторы (деревянный, пластмассовый); 

Настольный конструктор «Лего»; 

Образцы построек разной сложности; 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия); 

Крупный напольный конструктор. 

Материалы для ручного труда: 

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки; 
Вата, поролон, текстильные  материалы: ткань, верёвочки, шнурки, 
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 ленточки; 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет); 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов); 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей; 

Схемы последовательного изготовления поделки. 

Материалы для изодеятельности: 

Произведения живописи; 

Мольберт; 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки, гуашь, акварель, цветные восковые мелки; 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

Бумага для рисования разного формата; 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук; 

Губки из поролона; 

Пластилин, доски для лепки; 

Стеки разной формы; 

Розетки для клея; 

Подносы для форм и обрезков бумаги; 

Большие клеёнки для покрытия столов; 

Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме; 

Выставка работ детского творчества. 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия); 

Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, шнур 

короткий плетеный, скакалки; 

Мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной; 

Атрибутика к подвижным играм (маски); 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, султанчики, мешочки с разными наполнителями; 
Кегли, кольцебросы, гантели. 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

Макет улицы; 

Дидактические игры «Дорожные знаки», «Транспорт»; «Собери знак»; 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Центр игры Игровая мебель: «Кухня», «Парикмахерская», детский стол со 

стульчиками, кукольная кроватка с набором постельного белья. 

Сюжетные игрушки; 

Игрушки транспорт разного вида; 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные; 

Куклы; 

Набор посуды; 

Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, 

больница) 
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Содержание предметно – пространственной развивающей среды 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

Наименование центра Содержание 

Центр познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету. Развития представлений о величине предметов и их 

форме, для формирования у детей представлений о числе и 

количестве. 

Материал для развития временных представлений: календарь 

природы (времена года), картинки «Время суток»; 

Картотеки: «Опыты», «Стихи о природе». 

Лупы, поролоновые губки, прозрачные ёмкости, контейнеры. 

Бросовый материал, природный материал. 
Растворимые продукты: соль, сахар, пищевые красители. 

Центр природы и 

экологии 

Наборы картинок по ознакомлению с окружающим. 

Наборы картинок по разным климатическим зонам 

(«Пустыня», «Арктика» и т.п.). Экосистемам – лес, город. 

Игры лото, домино. Викторины, книги с изображениями 

животных и растений, слайды. 

Наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры, гербарий и пр.) 

Наборы игрушек: домашние животные, животные жарких 

стран. 

Познавательная литература о природе, животных, 

энциклопедии. 

Музыкально– 

театральный центр 

Атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, декорации. 

Наборы кукол, ширмы для кукольного театра. 

Маски. 

Игрушечные музыкальные инструменты. 

Наборы кукол «би – ба- бо» 

Шумовые инструменты (самоделки). 
Картотеки 
Музыкальные дидактические игры. 

Центр развития речи и 

художественной 

литературы 

Книги для чтения в соответствии с возрастом. 

Иллюстрации к произведениям. 

Диски «Сказки». 

Портреты писателей и поэтов. 

Центр творчества Листы бумаги и альбомы. 

Кисти, краски, баночки для воды. 

Карандаши, фломастеры, разноцветные мелки. 

Пластилин, доски для работы с пластилином. 

Бумага разной фактуры и цвета. 

Развивающие игры: цветные мозаики. 

Мольберт. 

Магниты цветные для составления изображения на мольберте. 

Рамки – трафареты с разными изображениями. 
Книжки – раскраски. 

Центр двигательной 

активности 

Флажки разного цвета. 

Мячи резиновые (разного диаметра). 

Скакалки. 
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 Султанчики. 

Шары пластмассовые. 

Обручи. 

«Дорожки здоровья» 

Мячи «Ёжик». 

«Следы». 

Дорожки (для закаливания) 

Спортивное оборудование 

Кегли 

Кольцеброс 

Ловилки 

Бадминтон 

Картотеки. 
«Утренняя гимнастика» 

«Подвижные игры» 

«Дыхательная гимнастика» 

«Физкультурные паузы» 
«Гимнастика для глаз» 

Центр знаний Энциклопедии. 

Настольно – печатные игры. 

Развивающие игры. 

Интерактивные игры. 

Дидактический демонстрационный материал («Овощи», 

«Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Цвета» и 

др.) 

Центр безопасность Дидактические игры. 

Иллюстрации. 

Картотека дидактических игр. 

Картинки «Дорожные знаки». 

Макет проезжей части. 

Транспорт для игр с макетом. 
Литература по теме безопасность и ПДД. 

Игровой центр Игровая мебель: «Кухня», «Парикмахерская», детский стол со 

стульчиками, кукольная кроватка с набором постельного белья. 

Куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 

игрушечная мебель, игрушечные телефоны. 

Строительные материалы различных форм и цветов, мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительный материал. 

Конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с 

различными способами соединения деталей). 

Вспомогательный материал (рисунки отдельных частей построек, 

например колонн, башен, схемы конструкций, трафареты); 

металлический конструктор с изображением поделок; разные 

пластмассовые строители. 

Конструктор «Лего». 

Мозаики, танграмм, разрезные картинки. 

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

Для обыгрывания готовых построек из разного типа 

строительного материала наборы разных мелких игрушек (куклы, 

звери, елочки, грибки, машины различной величины). 
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Музыкальный зал. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. 

Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала по содержанию соответствует требованиям ФГОС 

ДО и ФОП ДО. 

По насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

В зале созданы условия для развития и обучения. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечают содержанию проводимого в нем праздника, способствуют развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создают у всех радостное настроение и, 

предвосхищение событий. 

 

Содержание предметно – пространственной среды музыкального зала: 

- аудиоаппаратура (магнитофон); 

- фортепиано; 

-ноутбук; 

- мультимедийная установка (экран, проектор); 

- современный нотный материал; 

- микшер; 

- аудиокассеты; 

- СD - диски; 

- пособия и атрибуты; 

- наборы портретов русских и зарубежных композиторов; 

- детские музыкальные инструменты и шумовые инструменты – самоделками; 

- маски, шапочки и костюмами для театральной деятельности; 

- костюмы для драматизации сказок, для новогодних утренников. 

 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8.5.7.Социальное партнерство. 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и 

тому подобное); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Региональные особенности социального партнерства ДОО 

Региональные особенности реализации социального партнерства ДОО: 

Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 
открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 
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мероприятия и тому подобное) (отражающие региональную специфику): 

Национальный музей РТ, национальная библиотека РТ, учреждения культуры, физкультуры 

РТ, родительское сообщество, Татарстанское отделение Всероссийского общества охраны 

природы, всемирная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» всемирный 

конгресс татар, татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» и 

др. 

Основные шаги к эффективному взаимодействию с социальными партнерами ДОО 

определяет самостоятельно. 

2) Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования (отражающие региональную специфику): 

Результаты социального партнерства зависят от того, насколько четко спланирована 

совместная деятельность партнеров, насколько участники взаимодействия заинтересованы 

в достижении поставленных целей и добросовестно выполняют свои обязанности. При 

правильном подходе к организации социального партнерства ДОО получает очевидные 

преимущества: 

экскурсии на предприятия, с целью ознакомления детей с профессиями; 

встречи с представителями различных профессий; 

совместные проекты по дошкольному образованию с целью передачи культурного наследия 

татарского народа, развития культурного диалога; 

организация выставок, культурных фестивалей и концертов; 

издание книг, брошюр, мультимедиа материалов о татарской культуре и истории на 

доступном для дошкольников материале; 

укрепление связей с другими народами и культурами; 

культурные фестивали, на которых представлены татарские традиции и народные обычаи; 

концерты татарской музыки и народного танца и др. 

Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами (отражающие региональную специфику): 

Оформление воспитательной среды в ДОО, оформление стендов, уголков, центров, выставок 

в честь года родных языков и народного единства совместно с движением татарских 

женщин «Ак калфак», проведение множества культурных мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие национальной культуры татарского народа, сохранение татарского 

языка, культурного наследия, развитие музейной деятельности и в ДОО и др. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста (п. 26.11.ФОП ДО). 

Проекты воспитательной направленности ДОО планирует, организует и реализует согласно 

утвержденного плана мероприятий. 

Социальное партнерство (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия). 

№ Организации Взаимосвязь 

1 Управление образования ДО Нормативно-правовое сопровождение. 

Предоставление отчетности. Контрольно- 

аналитическая деятельность. Инновационная 

деятельность.    Участие    в    совещаниях, 
конференциях. Аттестация педагогических кадров. 

2 Исполком Тукаевского района РТ Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях. 

3 Госпожнадзор г.Наб.Челны Профилактика пожарной безопасности. Пропаганда 

соблюдения правил пожарной безопасности детьми 
и их родителями 
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4 Роспотребнадзор г.Наб.Челны Производственный контроль 

5 ГИБДД г.Наб.Челны Профилактика детского дорожного травматизма на 

дорогах. Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения детьми и их родителями. 

6 Дошкольные учреждения 
Тукаевского района 

Обмен опытом 

7 Тукаевская ЦРБ Диспансеризация и профилактические 
мероприятия для детей 

8 МБОУ "Шильнебашская СОШ с 

 углубленным изучением  

английского языка" 

Обеспечение преемственности дошкольного и 
начального образования 

9 Шильнебашская сельская 
библиотека 

Участие, педагогов, детей и родителей в акциях, 
конкурсах, проектах 

 

2.8.6. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.8.6.1. Кадровое обеспечение. 

 

Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами ДОУ. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы или 

отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско- 

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным   расписанием) 

Действующий 

профессиональный 

стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса. 

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 

19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

образовательной 

организации (управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 
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общеобразовательной 

организацией)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.09.2021 

N 64848) 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО;) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель. 

 Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. 

от 05.08.2016) «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 

N 30550). 

– обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 

– формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

– внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 
организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Обеспечение 

совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 
Участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
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Региональные особенности кадрового обеспечения 

 

Региональные особенности кадрового обеспечения воспитательного процесса в ДОО: 

Условием качественной реализации Программы является непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками пребывания воспитанников в 

Организации. 

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

воспитателя по обучению татарскому языку), старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощник воспитателя и младший 

воспитатель. 

Организация самостоятельно определяет должностной состав и количество 

работников, необходимых для обеспечения и реализации Программы. 

Должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией 

самостоятельно в зависимости от целей, образовательных задач Программы, а также 

особенностей развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и учебно-вспомогательных работников, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку педагогических кадров по вопросам охраны 

здоровья детей и их образования с учетом региональной специфики, а также 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

2.8.6.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институт воспитания РФ. 

 

2.8.6.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у 

ребёнка особых образовательных потребностей. 

 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 
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Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Региональные требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

Региональные особенности создания условий, обеспечивающих достижение целевых 
ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

Цель - создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. Воспитание 

желания жить в Татарстане и вносить свой вклад в социально-экономическую и культурную 

жизнь региона. 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 
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Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

2) КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно - развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

3) КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной  группы,  так  и  в  форме  коррекционно-  развивающих  групповых 
(индивидуальных) занятий 

Региональные особенности создания условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей ДОО определяет исходя из этиологии, 
характера и тяжести нарушения здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и 

внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, согласованы между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и 

надежности. РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития иобразования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная; 

2) трансформируемая; 

3) полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
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• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх 

со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 
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• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных  областей  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Речевое  развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»1. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

Предметно-развивающая среда в группах и кабинетах организована таким образом, чтобы 

ребенок с самого начала располагал необходимыми «степенями свободы» не только в проявлении 

уже сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов 

развития. 

 

Организация предметной среды по возрастам 

Предметная среда для игровой деятельности 

3-4 года 

Материалы для сюжетной игры Сюжетообразую Материалы для игры с 

С трех лет дети становятся более щие наборы правилами 

требовательными к «похожести» игрушек материала и его В  возрасте  3  лет  ребенок 

на реальные вещи. размещение овладевает элементарным 

Игрушки-предметы оперирования Для игры детей 3 действием по правилу 

начинают обрастать большим числом лет, почти (осуществлять одинаковые 

деталей (увеличивается так же их всецело действия одновременно или 

тематическое/разнообразие), т.е. по зависящих от поочередно с другими 

параметру внешнего облика игрушки внешней участниками игры). Это 

осуществляется движение в сторону  ее обстановки, только предтеча игры с 

большей реалистичности. Вместе с тем, в необходимы правилами. Материальной 

соответствии с усложнением игры ребенка, наборы опорой таких действий 

условность игрушек по параметрам размера (комплексы) служат разнообразные мячи, 

и готовности, напротив, должна игрового шары, воротца и желоба для 

усиливаться (это могут быть уже игрушки материала, в прокатывания шаров, 

меньших размеров, соразмерные не самому которых симметричные тележки, 

ребенку, а небольшой кукле, по отношению представлены все машины, звери на колесиках 

к которой осуществляется орудийное типы (от одного ребенка к другому 

действие –ее кормят, катают в машине и сюжетообразующ и обратно). Добавляется 

т.п.). Игрушки-маркеры условного их игрушек более разнообразный 

пространства для детей этого возраста (персонажи, материал для игры с 

также должны быть прототипическими, предметы правилами на физическую 

крупными и готовыми к использованию. В оперирования, компетенцию –ловкость, 

основном, это предметы, имитирующие маркеры требующей поочередных 

бытовую обстановку: крупная игрушечная пространства). действий играющих. Это 
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мебель, соразмерная самому ребенку и 

большим куклам (кроватка, стол, стулья), 

кухонный шкафчик, кухонная плита и т.п. 

Это могут бытьтакже имитаторы жилища 

(ширма-домик, теремок), крупные 

предметы, моделирующие пространство 

транспортного средства («остов» 

автомобиля, автобуса с рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети могут заходить 

и размещаться внутри. Их состав может 

быть обогащен прототипической ширмой- 

«прилавком»  (имеющей 

многофункциональное значение –магазина, 

аптеки и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских игровых 

интересов). Наряду с прототипическим 

маркером многофункционального 

«транспортного средства» –ширмой- 

автомобилем, или вместо него, может 

использоваться скамеечка со съемным 

рулем на одном конце (на ней помещаются 

«водитель» и пара пассажиров). Игрушки- 

персонажи (куклы и антропоморфные 

мягкие животные) для детей 3-4 лет 

приобретают больше реалистических черт и 

уменьшаются в размерах (до среднего). 

Также для этого возраста полезны 

прототипические по облику игрушки- 

персонажи из известных народных и 

авторских сказок, мультфильмов, детских 

телепередач (среднего размера –до 10 -15 

см.), с которыми ребенок может 

разыгрывать соответствующие сюжетные 

события. Для такой игры необходим набор 

персонажей (по крайней мере, два 

персонажа) из одного смыслового контекста 

(например, Филя, Хрюша и Каркуша из 

телепередачи «Спокойной ночи, малыши»; 

Красная шапочка и Серый волк; крокодил 

Гена и Чебурашка и т.п.). Полезны будут 

эти персонажи как в виде обычных кукол, 

так и в виде наручных кукол би-ба-бо, 

плоскостных фигур на подставках (все – 

среднего размера). Полифункциональные 

материалы, которыми замещаются 

недостающие прототипические игрушки, 

необходимы для обеспечения игры 

взрослого с детьми и их самостоятельной 

игры. Для детей данного возраста круг 

полифункциональных материалов невелик. 

Это небольшое количество надувных и 

набивных  модулей,  которые  маленький 

В пространстве 

группового 

помещения 

достаточно иметь 

3-4 таких 

целостных 

комплекса 

(традиционно в 

дошкольной 

педагогике  их 

называют 

тематическими 

зонами). Это 

комплексы 

материалов   (и 

часть 

пространства) для 

развертывания 

бытовой 

тематики: 1) 

шкафчик  с 

посудой, 

кухонная плита и 

несколько кукол 

на стульчиках 

вокруг стола; 2) 

пара  кукольных 

кроватей, 

шкафчик с 

«постельными 

принадлежностям 

и», диванчик, на 

котором могут 

сидеть и куклы, и 

дети. Еще  один 

тематический 

комплекс: домик- 

теремок –ширма, 

со скамеечкой или 

модулями внутри, 

где могут «жить» 

мягкие игрушки- 

звери, прятаться и 

устраивать  свой 

«дом» дети; здесь 

же может 

развертываться 

игра взрослого с 

детьми по 

мотивам простых 

сказок. И наконец, 

тематический 

настольные наборы типа 

«Поймай рыбку» и т.п. 
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ребенок может свободно перемещать комплекс для  
(валики, кубы, параллепипеды). Они разнообразных 

используются для огораживания «домика», «поездок»: 

«автобуса» и пр., как сидения в них, для автобус-каркас с 

устройства кроватей для кукол и т.п. Кроме модулями- 

того, целесообразно иметь емкость с сидениями внутри 

разрозненными пластмассовыми и и рулем на 

деревянными кубиками, брусками, шарами фасадной секции. 

разных цветов и размеров.  В качестве Остальные 

заместителей можно также использовать игровые 

элементы конструкторов, строительных материалы 

наборов, дидактических материалов, размещаются в 

которые имеются в группе для низких стеллажах, 

продуктивной и исследовательской передвижных 

деятельности детей. Все большее значение ящиках на 

приобретают крупные строительные колесиках, 

наборы, элементы которых используются пластмассовых 

как маркеры игрового пространства (для емкостях, 

обозначения домов для кукол, зверей, для вдвигающихся в 

гаражей, зоопарков и пр., в связи с нижние открытые 

расширяющейся тематикой детской игры). полки шкафов и 
 т.п. Все 
 материалы, 
 находящиеся в 
 поле зрения, 
 должны быть 
 доступны детям. 
 группе, но 
 сюжетообразующ 
 ие наборы 
 становятся более 
 мобильными. 
 Воспитатель 
 предлагает детям 
 перемещать 
 маркеры игрового 
 пространства 
 (чтобы не мешать 
 другим 
 играющим), 
 Соединять их по 
 смыслу сюжета, 
 т.е. постепенно 
 направляет детей 
 на частичную 
 переорганизацию 

 обстановки. 

4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры Сюжетообразую Материалы для игры с 

Характерным для сюжетной игры детей 4-5 щие наборы правилами 

лет является овладение гибким ролевым материала и его Дети 4-5 лет овладевают 
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поведением и переход к самостоятельной 

организации игровой обстановки «под 

замысел». 

Игрушки-предметы         оперирования 

становятся, с одной стороны, все более 

реалистическими,       детализированными, 

более разнообразными  по   тематической 

направленности.   С   другой   стороны, 

усиливается   условность  игрушек  по 

параметрам размера   и   готовности: они 

соразмерны средним и мелким игрушкам- 

персонажам,  по  отношению  к   которым 

осуществляются    игровые    действия. 

Увеличивается       доля     игрушек- 

трансформеров      (самолет-автомобиль, 

робот-ракета), сборно-разборных игрушек. 

Игрушки-маркеры условного пространства 

с 4-х лет становятся особенно ценными для 

детской игры. Они претерпевают изменения 

в двух направлениях. Первое –изменение в 

сторону большей     реалистичности   и 

уменьшения   в размерах.  Это   средней 

величины кукольные дома и мебель для 

них, различного рода строения –гаражи, 

фермы,    соразмерные   кукольным 

персонажам, а также строительные наборы 

специального назначения –для возведения 

замка, крепости, сборных домиков и пр. 

Второе направление –изменение крупных 

прототипических  маркеров  в  сторону 

предметов, все более прототипических и, в 

конечном итоге, условных, не имеющих 

определенной  тематической  нагрузки, 

которые могут обозначать все, что задумано 

самими детьми в игру. Это, например, 

скамеечка с рулем-штурвалом на конце, на 

которой могут уместиться и «водитель», и 

«пассажир», универсальная складная рама, 

обозначающая по прихоти детей контур 

корабля или самолета, и т.п. 

Игрушки-персонажи также приобретают 

все больше реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. Для детей 4-5 лет 

нужны средних размеров антропоморфные 

животные, куклы (в разнообразной одежде 

мальчиков и девочек), кукольные семьи, 

наборы наручных и плоскостных фигурок- 

персонажей (сказочных, из мультфильмов). 

Необходимы также фигурки зверей и птиц, 

отдельные и в наборах, средней вели чины 

и мелкие. 
Поли    функциональные    материалы 

размещение 

В средней группе 

предметно- 

игровая среда 

должна быть 

существенным 

образом (если не 

сказать – 

радикально) 

изменена, по 

сравнению с 

младшими 

группами. 

Постоянные 

сюжетообразующ 

ие  наборы 

(тематические 

зоны) уступают 

место   более 

гибким 

сочетаниям 

сюжетообразующ 

их игрушек. Дети 

уже  частично 

сами организуют 

среду   под 

замысел. 

Тематические 

«зоны» 

редуцируются до 

ключевого 

маркера 

условного 

пространства, а 

«начинка» этого 

пространства 

(подходящие 

предметы 

оперирования, 

игрушки- 

персонажи) 

располагаются в 

стеллажах, 

полках, в 

непосредственной 

близости. 

Так, довольно 

подробно 

обставленная в 

младших группах 

«кухня» для 

крупных кукол, в 

игрой с правилами во всей ее 

структурной полноте 

(ориентация    на 

выигрыш,   состязательные 

отношения). Это происходит 

прежде всего в играх «на 

удачу».  Поэтому  к 

предметному   материалу, 

поддерживающему   простые 

игры на     ловкость, 

присоединяется   материал, 

обеспечивающий     детские 

аналоги игр «на удачу». К 

нему     относятся 

разнообразные варианты игр 

«гусек» и «лото» (тематика 

наборов «лото» дана в 

разделе «Материалы и 

оборудование для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности»). 
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представлены крупными объемными 

набивными модулями (их количество 

увеличивается, а форма становится 

разнообразнее, по сравнению с младшими 

группами), крупным строительным 

материалом (напольным). Большое 

значение в качестве полифункционального 

материала получают крупные (напольные) 

кнопочные конструкторы, среднего размера 

деревянные строительные наборы, 

кнопочные строительные наборы типа 

«Дупло». 

этой возрастной 

группе  уже 

должна быть 

представлена 

мобильной 

плитой/шкафчико 

м на колесах; 

кукольная 

«спальня» и 

«столовая» – 

одной кукольной 

кроватью, 

столиком  и 

диванчиком, 

которые легко 

перемещаются; 

все остальное 

может  быть 

достроено детьми 

из крупных 

полифункциональ 

ных материалов. 

Универсальная 

«водительская» 

зона также 

становится 

мобильной   и 

представлена 

штурвалом  или 

рулем на 

подставке, 

который  легко 

переносится   с 

места   на  место, 

или  скамеечкой 

на колесах  со 

съемным рулем. 

Пара низких (30 - 

50 см) 

пятичастных 

ширм (рам) 

обеспечивает 

«огораживание» 

любого условного 

игрового 

пространства 

(дома, корабля и 

пр.). Трехчастная 

ширма с 

раздвигающейся 

шторкой служит 

подвижным и 
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 универсальным 

заместителем 

«магазина», 

«кукольного 

театра» и т.п. 

 

5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры Сюжетообразую Материалы для игры с 

Игрушки-предметы оперирования в щие наборы правилами 

возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в материала и его В возрасте 5 -7 лет в арсенал 

двух направлениях. С одной стороны, это размещение детской деятельности, кроме 

усиление реалистичности облика игрушки с В связи с тем, что игр с правилами на 

одновременным уменьшением ее размеров игровые замыслы физическую компетенцию 

и степени готовности к использованию. Это детей 5 -7 лет (на ловкость), на«удачу», 

готовые реалистические игрушки-модели весьма начинают входить и игры на 

(например, автомобильчики разных марок), разнообразны, умственную компетенцию. 

вплоть до действующих моделей весь игровой Часть из них (так 

(например, механические подъемный кран, материал должен называемые словесные игры) 

лебедка, заводные и управляемые быть размещен не нуждаются в предметной 

электрифицированные железная дорога, таким образом, поддержке, часть –игры 

автомобили, луноходы и пр.), а также чтобы дети могли комбинаторного характера 

сборные модели (самолеты, яхты и пр., легко подбирать (стратегические) –требуют 

действующие сборные модели типа «лето», игрушки, специального игрового 

сборные мелкие игрушки из «киндер- комбинировать их материала. Это наборы для 

сюрпризов») и игрушки-трансформеры «под замыслы». игры в домино, в шашки, в 

(игрушки-модели, сборно-разборные Стабильные шахматы. Материал для игр 

игрушки являются одновременно и тематические на «удачу» усложняется: это 

хорошим материалом для познавательно- зоны полностью разнообразные тематические 

исследовательской деятельности). уступают место «лото» (с 8-12 частями), 

С другой стороны, весьма мобильному цифровое лото, «гусек» с 

привлекательными для детей в этом материалу – большим полем (до 50 ходов) 

возрасте становятся игрушки, крупным и игральным кубиком до 6 

реалистические по облику и соразмерные универсальным очков (примерное 

настоящей вещи, позволяющие ребенку маркерам тематическое содержание 

осуществлять действие, приближающееся к пространства и игровых наборов см. в 

реальному, не просто его изображающее, а полифункциональ разделе «Материалы и 

имеющее определенный практический ному материалу, оборудование для 

результат. Например, набор дротиков которые легко познавательно- 

позволяет «охотнику» в рамках сюжетной перемещаются с исследовательской 

игры реально упражняться в ловкости; места на место. деятельности»). 

игрушечная швейная машина, которая В обслуживании Усложняются и  материалы 

действительно шьет, позволяет «портнихе» игровых замыслов для игры с правилами на 

в самом деле, одевать обитателей универсальные ловкость. Это летающие 

кукольного дома и т.п. Такого рода, маркеры игрового колпачки, мишень с 

реалистично действующие игрушки- пространства и дротиками и т.п. материалы, 

предметы оперирования позволяют полифункциональ требующие более развитой 

перекидывать мост от сюжетной игры к ный материал ручной моторики и 

результативному практическому действию. приобретают глазомера. Частично эти 

Игрушки-маркеры условного пространства наибольшее материалы совпадают с 

также претерпевают изменения в двух значение. материалами для 

направлениях. Первое направление – Крупные и двигательной активности 

изменение в сторону большей средние игрушки- (см. соответствующий 
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реалистичности и, одновременно, 

уменьшения размеров. Очень большое 

значение приобретают макеты –предметы, 

представляющие в уменьшенном виде 

реальные сооружения и территории. 

Макеты как мелкие маркеры условного 

пространства становятся опорой в 

построении детьми достаточно сложных 

игровых «миров» в режиссерской игре (со 

вместной и индивидуальной). 

Целесообразно предоставить детям 

несколько универсальных (многотемных) 

макетов, позволяющих реализовать 

широкий спектр игровых интересов: 

кукольный дом, замок (крепость), 

ландшафтные макеты (моделирующие 

городской и природный ландшафт). Также 

необходимы для построения игровых 

«миров» мелкие маркеры разной степени 

готовности (различного рода строения – 

гаражи, бензозаправочные станции, фермы, 

соразмерные мелким фигуркам- 

персонажам, строительные наборы 

специального назначения для возведения 

сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление –изменение крупных 

прототипических маркеров в сторону все 

большей условности. Они теряют 

определенную тематически-смысловую 

нагрузку и приближаются к крупным 

полифункциональным предметам, как бы 

смыкаются с ними. Например, складная 

многочастная рама (ширма), которая по 

прихоти детей может обозначить контур 

корабля или самолета, или автомобиля (как 

и набор крупных набивных модулей, из 

которых может быть сооружено все, что 

угодно). В пределе, мы имеем дело в этом 

направлении уже не с игрушками как 

таковыми (т.е. предметами, специально 

предназначенными для игры), а с любым 

крупным подсобным материалом (диванные 

подушки, перевернутые стулья, стол со 

спущенной скатертью, который становится 

«пещерой», и пр.). 

Крупные условные маркеры особенно 

ценны для поддержки совместной 

сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки-персонажи в старшем 

дошкольном возрасте (5 -7 лет) выступают 

в двух видах: с одной стороны, они 

меняются в направлении еще большей 

персонажи  как 

воображаемые 

партнеры ребенка 

уходят на второй 

план, поскольку 

все большее место 

в  детской 

деятельности 

занимает 

совместная игра с 

партнерами- 

сверстниками. 

Функция 

сюжетообразован 

ия принадлежит 

разнообразным 

мелким 

фигуркам- 

персонажам в 

сочетании с 

мелкими 

маркерами 

пространства – 

макетами. В 

известном смысле 

мелкие фигурки- 

персонажи 

начинают 

выполнять 

функцию 

своеобразных 

предметов 

оперирования при 

развертывании 

детьми 

режиссерской 

игры. 

Сюжетообразующ 

ие наборы меняют 

свой масштаб – 

это игровые 

макеты  с 

«насельниками» 

(тематическими 

наборами 

фигурок- 

персонажей) и 

сомасштабными 

им предметами 

оперирования 

(«прикладом»). 
Универсальные 

раздел). 
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реалистичности, стремясь к ее крайнему 

полюсу, с другой стороны, большое 

значение приобретают крайне условные 

игрушки. И те, и другие уменьшаются в 

размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной 

условности. Необходимость реалистичной 

игрушки-персонажа обусловлена 

предпочтениями детей, которые стремятся 

организовать свой игровой «мир» как 

настоящий. Большую ценность для ребенка 

приобретает не отдельная игрушка- 

персонаж, а персонаж в наборе с 

предметами оперирования и маркерами 

пространства («наполненный» макет) или 

наборы из нескольких персонажей, 

относящихся к общему смысловому 

контексту. Такого рода наборы позволяют 

ребенку не просто осуществлять условные 

игровые действия или их цепочки, 

реализовывать ту или иную роль, но 

строить свой игровой мир и управлять им, 

т.е. выступать в качестве творца (в 

режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется 

у девочек в желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с «прикладом» – 

разнообразной одеждой, подходящим по 

размерам реалистическим антуражем (этот 

спрос уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до 

недетского гротеска в виде куклы Барби и 

ее мира). Те же предпочтения проявляются 

и у мальчиков в традиционном увлечении 

наборами солдатиков, ковбоев, рыцарей, 

туземных воинов, роботов и пр., 

выполненными в реалистической манере (с 

правдоподобными деталями 

этнографического, исторического или 

футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы 

реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, 

доисторические животные –динозавры и 

пр., позволяющие ребенку «творить» более 

разнообразные миры в игре, проникая в 

реальность и расширяя ее исторические и 

географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем 

дошкольном возрасте, несмотря на 

стремление самих детей к реалистичности в 

игрушке, разнообразие игровых тем и 

игровые макеты 

располагаются в 

местах, легко 

доступных детям; 

они должны быть 

переносными 

(чтобы играть на 

столе, на полу, в 

любом удобном 

месте). 

Тематические 

наборы мелких 

фигурок- 

персонажей 

целесообразно 

размещать в 

коробках, 

поблизости от 

макетов (так, 

чтобы 

универсальный 

макет  мог быть 

легко и быстро 

«населен», по 

желанию 

играющих). 

«Полные» 

сюжетообразующ 

ие наборы  – 

макеты типа 

«лего» (замок, 

кукольный дом с 

персонажами и 

детальным 

мелким 

антуражем) могут 

быть 

предоставлены 

детям, но надо 

иметь в виду, что 

они в меньшей 

мере 

способствуют 

развертыванию 

творческой игры, 

нежели 

универсальные 

макеты, которые 

«населяются» и 

достраиваются по 

собственным 

замыслам детей. 

 



122  

 

активность воображения стимулируются в 

большей степени условными игрушками. 

Это относится и к игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие 

игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать, суперусловные, 

которые могут обслужить любую 

задуманную ребенком тему игры. Это 

человеческие фигурки размером 5-6 см, с 

условным телом (конусом или цилиндром) 

и головой с намеченными в общем виде 

чертами лица. Ребенок может приписать им 

любые роли (ведь предусмотреть все 

многообразие интересующих детей ролей и 

предоставить для этого реалистические 

игрушки не представляется возможным). 

Такого рода игрушки служат опорой для 

игры как мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются 

ребенком для разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моделирования 

семейных конфликтов и изживания их, 

построения идеальных на его вкус 

отношений и пр.). Для реализации семейной 

тематики достаточно, например, набора из 

четырех условных человечков, намекающих 

на возможных членов семьи. Ребенок, 

приписав таким фигуркам привлекающие 

его роли, может подбирать остальной 

антураж для игры из уже имеющихся 

мелких игрушек или мелких 

полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для 

данного возраста остаются примерно 

такими же, как и в средней группе. 

  

Предметная среда для продуктивной деятельности 3-4 года 

Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои 

действия и желания. Однако по-прежнему легко возбуждаются и 

утомляются. Однообразие обстановки, отсутствие условий, 

пособий и оборудования для активной продуктивной 

деятельности детей часто является причиной нарушений 

возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности9 позволяет 

им проявлять особую активность в продуктивной деятельности. 

Действуя с изобразительными материалами или конструируя, 

ребенок ощущает себя «созидателем», способным ставить 

множество целей. А для этого детям необходимо много 

разнообразных материалов и оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной 

и неуспешной деятельностью. Их уже не устраивает просто 

Размещение материала 

Все материалы для 

продуктивной деятельности 

должны быть доступны 

детям. Материалы и пособия 

для изобразительной 

деятельности ежедневно, 

после вечернего приема 

пищи, размещаются на 

столах, которые имеются в 

группе. В рабочем состоянии 

все материалы, пособия, 

оборудование и 
незаконченные детские 
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результат, а нужен результат с определенными качествами. 

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 лет 

связана с игрой, то и требования к результату определяются, 

прежде всего, возможностью использования созданного 

продукта в играх: конструкции и поделки должны быть 

прочными, надежными и позволяющими играть с ними. 

Благодаря этому в процессе конструирования ребенок получает 

значительно более полные представления о различных 

свойствах деталей конструктора. Так, например, начиная 

возводить какую-либо постройку, ребенок на опыте убеждается, 

что одни детали устойчивы, как бы их ни поставили, а другие 

устойчивы лишь в определенном положении. Ребенок 

накладывает одни детали на другие и видит, что различные 

сочетания их в постройке обусловливают ее различную 

прочность. Трудно создать прочную постройку из одних 

пластин, но, определенным образом сочетая кубики и пластины, 

можно сделать прочный домик. Но, для того чтобы ребенок смог 

сам сделать соответствующие выводы, педагогу нужно 

обеспечить его разнообразными материалами. Кроме того, 

процесс обучения конструированию в младшей группе 

существенно отличается от занятий в остальных группах. 

Каждую тему педагог должен осваивать с детьми постепенно, 

предлагая им для построек целый ряд усложняющихся объектов, 

а затем перевести детей от подражательной деятельности к 

творческой. Для этого требуется значительное количество 

материала. В этом возрасте детям уже необходим строительный 

материал для коллективных игр. С этой целью могут 

использоваться наборы мелких и средних деталей, а также 

крупных, соответствующих росту детей. 

Все элементы строительного набора должны быть соразмерны 

исходному кубу и даваться в двух размерах (большие и 

маленькие): куб, кирпичик, призма, сфера, полусфера, цилиндр 

и т.п. Для того чтобы происходило развитие ребенка в 

рисовании, педагогу необходимо позаботиться об увеличении 

количества цветов в изобразительных материалах, которыми 

будут пользоваться. Так, например, дети четвертого года при 

создании образа широко используют цвет. И для того, чтобы 

дети могли выразить свое эмоциональное отношение к образу, 

они должны иметь возможность широкого выбора различных 

цветов среди имеющихся у них красок, карандашей, 

фломастеров. 

работы сохраняются до 

завтрака следующего дня. 

Постройки детей из 

строительного материала и 

конструкции сохраняются до 

тех пор, пока не будут 

разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками и 

поделками дети имеют право 

распорядиться сами –забрать 

домой или использовать в 

игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия 

должны иметь постоянное 

место. 

Малыши    не    умеют 

взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, 

но не вместе, поэтому надо 

размещать строительный 

материал в нескольких 

местах группы. 

Напольный строительный 

материал требует много 

места, поэтому его лучше 

поместить отдельно на низко 

расположенных навесных 

полках и рядом постелить 

ковер, дорожку. 

Мелкий строительный 

материал можно насыпать в 

корзины, ящики или 

коробки. 

Конструкторы размещаются 

на столах в открытых 

коробках и деревянных 

ящиках. По окончании 

работы надо побуждать 

детей к совместной уборке 

материала, раскладывая его 

по цвету и форме 

4-5 лет 

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется 

дальнейшим развитием продуктивной деятельности. 

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные 

цели, то на пятом году детям становится доступно в течение 

длительного времени разрабатывать уже систему 

взаимовытекающих целей. Исходная цель деятельности 

пополняется, развертывается, из нее вытекает новая цель и 

постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это 

Размещение материала 

Строительный материал для 

свободной  самостоятельной 

деятельности  хранится  в 

коробках, в которых он 

приобретен. 
Мелкие игрушки для игр со 
строительным материалом 
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значительно обогащает детскую конструктивную и 

продуктивную практическую деятельность, все время 

поддерживает к ней интерес, способствует появлению новых 

игровых и творческих планов. Поэтому работой со 

строительными и конструктивными материалами увлекается 

большинство детей. Следовательно, требуется больше 

строительного материала и конструкторов. 

Развертывание и реализация новых целей требуют от детей 

более развитых и разнообразных навыков и умений. В связи с 

этим потребуются новые материалы и инструменты. Дети 

активно работают с ножницами по созданию коллажей, 

используют в своей работе по конструированию природные и 

бросовые материалы и т.п. При этом у детей данного возраста 

четко выражена направленность на получение качественного 

результата. Ребенок может оценить его, соотнести с образцом, 

заметить недостатки, усовершенствовать. 

Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты 

уже относят к первой стадии изобразительного этапа. Их 

отличает примитивная выразительность, которая связана как с 

особенностями восприятия, так и с умелостью ребенка. 

Представления детей о предмете во многом отличаются от 

самого предмета и отражают не все его качества, а лишь 

отдельные стороны, иногда те, которые произвели на ребенка 

наибольшее впечатление. И эти представления постоянно 

меняются, преобразуются и обобщаются. Поэтому дети 

воспроизводят в рисунке не то, что они видели, а то, что они 

себе представляли, воображали и для этого они могут 

использовать разнообразные изобразительные материалы. 

При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски 

созданного им изображения. Вместе с тем, детей надо учить 

технике закрашивания. Это можно сделать не только при 

закрашивании рисунка, выполненного самостоятельно, но и при 

использовании специальных трафаретов, альбомов. Поэтому, 

начиная со средней группы, мы вводим в перечень эти пособия. 

Для этого в работе с детьми по изобразительной деятельности на 

занятиях и в свободной деятельности должны быть широко 

представлены изобразительные и пластические материалы 

(сангина, соусы, угольный карандаш, цветной пат, соленое тесто 

и т. и.) 

Проведенные психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют о больших возможностях детей 4-5 лет в 

работе с цветом: 

–к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован 

зрительный анализатор, и дети способны различать 

разнообразные цвета и оттенки и знать их названия; 

–в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к 

цветоощущению; 

–дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к 

предметам и осознанно использовать цвет при создании 

эмоционально значимых для них образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для 

ребенка этого возраста большое практическое значение. 

уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в 

коробки. 

Крупный строительный 

материал хранят в шкафах, 

на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях 

рисованием и в процессе 

ежедневной, свободной 

деятельности желательно 

осуществлять за столами, 

которые поставлены в круг 

или буквой «П». За столами 

должно быть предусмотрено 

место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая 

подготовка рабочих мест 

отвечает особенностям 

возраста. Дети 4-5 лет еще 

остро нуждаются в 

своевременном   участии 

взрослого  (поддержка, 

помощь, совет). А школьный 

тип расстановки мебели 

психологически разъединяет 

детей друг с другом и ставит 

педагога в позицию учителя, 

а не доброго наставника, 

готового в любую минуту 

прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются 

клеенками, на  них 

размещаются все имеющиеся 

ножницы, клей ПВА, бумага 

(белая, цветная, в клетку, в 

линейку, оберточная и т. и.). 

В начале года вместе с 

родителями  дети 

изготавливают сумочку- 

пенал (на молнии, кнопках и 

т.п.). Эти сумочки раздаются 

детям, а кисти маркируются 

родителями. 

Баночки для промывания 

кистей (большая (0,5 л) –для 

промывания «по-черному» и 

маленькая (0,25 л) –для 

ополаскивания) могут быть 

общими и вместе с наборами 

гуаши храниться в нижней 

части шкафа воспитателя, 
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Благодаря цвету даже самые несовершенные работы чтобы по окончании занятий 

преображаются, и дети испытывают радость и чувство дети могли убирать их на 

удовлетворения от своего т руда.  Но для этого требуется место. Наши наблюдения 

специальное оборудование и материалы (палитры, большое показали, что такой подход к 

количество белил и т.п.). хранению и использованию 

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом изобразительных материалов 

развитии ребенка на пятом году жизни и учет специфических оказался чрезвычайно 

особенностей конструктивной и изобразительной деятельности полезным, так как 

детей требуют внесения изменений в материалы и оборудование способствует 

для продуктивной деятельности организованности и 
 формированию у каждого 
 ребенка бережного 
 отношения к материалам и 
 чувства личной 
 ответственности за их 
 состояние. 
 Детские работы вначале 
 демонстрируются на стенде в 
 группе, а после полного 
 высыхания попадают в 
 распоряжение детей. Они 
 могут хранить их в 
 индивидуальных папках, 
 забрать домой или оставить в 
 группе. На занятиях 
 аппликацией применяется 
 традиционное оборудование 
 (клеенки, клей, кисти, 
 тряпочки и др.). Наряду с 
 цветной бумагой мы 
 рекомендуем использовать 
 кусочки подкрахмаленной 
 ткани, фантики, другой 
 материал. 
 В работе с детьми от четырех 
 до пяти лет может 
 применяться клей ПВА. 
 Желательно разлить его во 
 флакончики из-под лака для 
 ногтей и пользоваться 
 кисточкой, которая там 

 имеется. 

6-7 лет 

Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет потребности Размещение материала 

ребенка в получении продукта собственной деятельности могли Педагогическая работа с 

быть реализованы только благодаря игре-экспериментированию детьми старшего 

с материалами и инструментами. дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к организуется по 2-м 

целенаправленной продуктивной деятельности получает свое основным направлениям: 

реальное воплощение: ребенок не только готов, но и может –создание условий в группе 

поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться для самостоятельной работы; 
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результата. При этом получение результата становится для 

ребенка критерием, на основании которого он может судить сам 

о себе, о своих возможностях. Если результат его работы 

успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и 

уверенно берется за другую, более сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой деятельности 

чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста 

позицию созидателя, это возможно лишь при условии 

достижения ими практических результатов в своей 

деятельности. Поэтому задача педагога на данном возрастном 

этапе –отбор соответствующего содержания для практической 

деятельности. Детям должна быть предложена простая по 

способам выполнения работа, дающая практический продукт. 

Пусть труд ребенка будет небольшим, но настоящим; результата 

примитивным, но нужным для ребенка и используемый им в 

своих целях. Так, в конструировании желательно, наряду с 

крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их 

копии в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких 

копий позволит детям с наименьшими затратами сил и времени 

реализовать свой замысел вначале на уменьшенной модели, а 

затем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных 

конструкторах существенно влияет на развитие у детей 

пространственных представлений и их образного мышления. 

Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют 

возможность осваивать как плоскостное, так и объемное 

пространство. В процессе работы с ними ребенок ощущает 

объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У 

него задействованы мелкие и крупные мышцы тела, что 

способствует развитию его сенсорной сферы, координации 

движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей 

представляет в условиях детского сада определенные сложности 

для педагога. Так, различные виды труда, приемлемые для детей 

и дающие практический результат, требуют для своей 

организации специального оборудования, инструментов, 

создания условий для занятий ими, наличия необходимых 

навыков у педагога и т.п. К ним относятся, например, такие, как 

работа с деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, 

многие виды трудовой деятельности, которые в условиях дома, 

семьи разумны и уместны, в детском саду сложны по 

организации инерезультативны, так как организация данной 

работы в коллективе детей требует больших затрат сил 

воспитателя и практически не дает результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической 

деятельности проводится каждым педагогом для детей своей 

группы с учетом: 

–наличия условий для определенной работы или возможности 

их создания (так, для работы с деревом нужны специальные 

столы, набор инструментов, навыки работы у педагога или 

специалиста); 
–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных 

–факультативная, кружковая 

работа с детьми. 

Создание условий для 

самостоятельной работы 

включает: наличие 

различных материалов, 

удобное их расположение, 

работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, 

стол-верстак для работы с 

деревом),  подготовка 

необходимых инструментов, 

соответствующих размеру 

детской руки. Это, прежде 

всего, относится к молоткам, 

стамескам, ножам, ножницам 

и т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми 

рабочими качествами, чтобы 

ими можно было что-то 

действительно делать, а не 

имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает 

возможности    ребенку 

получить результат и 

приносит     только 

разочарование      и 

раздражение. Все острые 

предметы (иглы, ножницы, 

ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся 

ящики. Во время работы 

детей с ними необходимо 

особое внимание педагога, 

обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей 

правильный навык шитья – 

иголка идет вверх и от себя – 

можно предоставить детям 

больше самостоятельности 

при работе с иглой. Дети 

данного   возраста 

предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно 

быть предусмотрено в 1,5 

раза больше, чем количества 

детей в группе. Рабочие 

места для детей, занятых 

практической, продуктивной 

деятельностью должны быть 
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детей в этих подгруппах интересуют разные виды практической 

деятельности); уровня овладения детьми различными навыками 

для работы с разными материалами и инструментами; 

–обязательного получения в ходе работы практического, 

полезного продукта, который используется самим ребенком. 

К практическим, реальным продуктам можно отнести 

следующие: 

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для 

еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.); 

–изделия, используемые детьми в играх и других видах 

деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и 

т.п.); 

изделия, сделанные ребенком для использования другими 

людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная доска для 

нарезки хлеба, прихватки в подарок маме и т.п.). 

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста 

представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить 

из дерева. 

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из 

бумаги и природного материала у детей развивался вкус, 

необходимо обеспечить подбор бумаги, природного материала 

по цвету, фактуре. 

В процессе создания изображения старшие дошкольники не 

только передают окружающую их действительность и выражают 

свое эмоциональное отношение к ней. 

Основными средствами для выражения отношения к 

изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве 

специальных выразительных средств ребенок использует 

орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или 

преуменьшение отдельных предметов, композицию. Но для 

того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие 

изобразительные материалы. 

Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость 

давать детям для их художественной деятельности материал 

хорошего качества, широко использовать цветную бумагу. 

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом 

количестве и разнообразии изобразительные материалы. 

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные 

средства не только в своей собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства они овладевают выразительными средствами 

различных художественных направлений. 

хорошо освещены 

(находиться около окна или 

обеспечены 

дополнительными местным 

освещением). Для развития 

творчества детей в 

самостоятельной работе 

необходимо позаботится о 

подборе различных образов: 

картинок, рисунков с 

изображением поделок, 

игрушек, вариантов 

оформления  изделий, 

выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых 

или связанных взрослым, 

схем с изображением 

последовательности работы 

для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть 

новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, 

а также продолжить 

овладение умением работать 

по образцу, без которого 

невозможна  трудовая 

деятельность. На верхней 

полке шкафа выделяется 

место для периодически 

меняющихся выставок 

(народное искусство, детские 

поделки,   работы 

школьников, родителей, 

воспитателей и др.). 

На следующей помещаются 

материалы и оборудование 

для работы с бумагой и 

картоном (различные виды 

бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, 

ПВА, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем –все 

для работы   с 

использованным материалом 

(различные коробки из-под 

пищевых  продуктов, 

парфюмерии,  шпагат, 

проволока    в 

полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, 
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 пенопласт и др.). Далее на 

полке располагается все 

необходимое для шитья 

(только в подготовительных 

к школе группах): одна-две 

швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, 

пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками 

различных видов тканей; 

альбом с образцами тканей; 

выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в 

группе может быть 

оборудован уголок труда или 

выделено специальное 

помещение.   Для 

конструирования в старших 

группах специального места 

не выделяют, а используют 

те же столы, за которыми 

дети занимаются, или любые 

свободные  Мелкий 

строительный материал 

хранят в коробках. Крупный 

–убирают в закрытые шкафы 

и стеллажи. Пластины, как 

для настольного, так и для 

напольного строительного 

материала находятся здесь 

же.   Мелкий   материал 
складывают в коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской 

деятельности 
 

3-4 года 

В возрасте 3 лет исследовательские действия ребенка встроены в 

предметно-манипулятивную деятельность. Ребенок находится 

во власти внешней ситуации, его действия зависят от 

окружающих вещей. Поэтому материалы для познавательно- 

исследовательской деятельности, в основном, должны быть 

представлены объектами для исследования в реальном действии, 

яркими и привлекательными, которые вызывают интерес 

ребенка. Эти объекты со специально выделенными, как бы 

подчеркнутыми физическими свойствами (цвет, форма, 

величина) заключают всебе возможности освоения внешних 

свойств вещей (в процессе простой группировки с ориентацией 

на одно из свойств, парного соотнесения и т.п.), а также 

возможности освоения действий с простыми орудиями, 

опосредствующими человеческую деятельность. Действия с 

такими объектами необходимы для сенсорного развития и 

развития наглядно-действенного мышления, координации руки 
и глаза, развития моторики. К таким объектам относятся наборы 

4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет 

деятельности ребенка 

дифференцируются, 

действия начинают 

определяться  словесно 

выраженным замыслом, речь 

все больше выступает в 

своей планирующей 

функции;   ребенок 

постепенно освобождается 

от ситуативной связанности. 

Исследовательские действия 

присутствуют во всех видах 

его деятельности (игровой, 

продуктивной) как начальная 

ориентировка в любом новом 

материале.  Вместе  с  тем, 
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объемных геометрических тел, различающихся по цвету 

(основные цвета) и величине (контрастные размеры), доски- 

вкладыши с основными формами (круг, квадрат, треугольник), 

крупные цветные мозаики, пирамидки, стержни для 

нанизывания колец, шнуровки, молоточки для вбивания втулок 

и т.п. В число объектов для исследования полезно также 

включить несколько игрушек-забав с простой однозначной 

зависимостью эффекта (светового, звукового, двигательного) от 

производимого действия. Большое поле для исследования в 

действии открывает оборудование для игры с песком и водой, 

которым, по возможности, следует оснастить групповое 

помещение. Для детей данного возраста необходимы также 

простые материалы, относящиеся к типу образно- 

символических, позволяющие расширять круг представлений 

ребенка, развивать речь, продвигающие ребенка на уровень 

образной репрезентации мира. Это наборы картинок с 

изображениями простых геометрических форм, бытовых 

предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) 

кубики и картинки (из 2 -4 элементов), парные картинки для 

сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок 

(истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий 

или бытовых действий и т.п. Этот материал стимулирует 

исследование и упорядочение в виде простых группировок (по 

сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов), 

установление простых отношениймежду элементами (целое – 

части) и временных отношений (сначала –потом). Для 

расширения круга представлений и простой группировки могут 

использоваться и разнообразные образные игрушки –объемные 

и плоскостные фигурки животных, наборы муляжей фруктов и 

овощей и т.п. (см. в разделе «Материалы для игровой 

деятельности»). Размещение материала для познавательно- 

исследовательской деятельности должно быть мозаичным, в 

нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы 

дети не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в 

действии может быть стационарно расположена на специальном 

дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 

исследования и образно-символический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом 

их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь 

материал на несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы 

вызывать  волны  интереса  детей  кновым  или  немного 

«подзабытым» материалам. Дети 3-4 лет могут открывать новые 

возможности действия с ними, их группировки, упорядочения, 

соотнесения элементов и целого. 

Объекты для исследования в действии содержат в себе 

возможности более тонкой дифференцировки внешних свойств 

(цвета, формы, величины), позволяя ребенку осваивать 

общепринятые представления о свойствах вещей и их 

отношениях (сенсорные эталоны). Это наборы для группировки 

и сериации с более широким диапазоном геометрических форм 

начинает вычленяться и 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность как таковая, со 

специфическим мотивом – 

понять, узнать, попробовать 

достичь определенного 

эффекта при воздействии на 

объект. 

Интерес детей к материалам 

с «изолированными» 

сенсорными свойствами в 

значительной мере угасает. 

Исследование тонких 

сенсорных 

дифференцировок, анализ 

соотношения целого и частей 

(ан литическое восприятие), 

освоение новых орудийных 

действий в известной 

степени включаются как 

ориентировочная часть в уже 

сложившиеся продуктивную 

(изобразительную и 

конструктивную), игровую, 

бытовую деятельности 

ребенка, более осмысленные 

и привлекательные для него, 

нежели простые упражнения 

с  сенсорными 

(дидактическими) 

материалами. Поэтому для 

формирования и поддержки 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей данного 

возраста, в отличие от 

младших групп, необходим 

несколько иной материал. 

Среди объектов для 

исследования в действии все 

большее место должны 

занимать объекты с 

сочетанием  свойств- 

параметров или элементов 

целого, стимулирующие 

развитие аналитического 

восприятия (например, 

объекты для группировки и 

сериации по двум признакам 

одновременно, объекты для 

группировки с 
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(до пяти форм), цветов (до 6 -8), более сложными отношениями 

величин (сериационные ряды из 3 -5 элементов). Усложняются и 

объекты для ориентировки в соотношении частей и целого 

(доски-вкладыши с составными формами –из 2-3 частей, 

простые объекты-головоломки –сборно-разборные игрушки из 

нескольких элементов и т.п.). При этом элементы, из которых 

составляется целое, должны быть очевидны, открыты для 

восприятия ребенка. Усложняется по содержанию и образно- 

символический материал, расширяется его диапазон как по 

тематике, так и по охвату репрезентированных в каждой теме 

предметов и явлений. Этот тип материала представлен большим 

разнообразием наборов картинок для группировки (с 

геометрическими формами разного цвета, величины и с 

изображениями различных реальных предметов окружения, до 4 

-6 каждой группы), сюжетными картинками, сериями картинок 

для выстраивания последовательностей событий (до 3-4), 

простыми парными картинками и парными картинками типа 

«лото», разрезными картинками (из 4 -6 элементов) и т.п. 

Полезны также наборы карточек, дающих возможность 

группировки по 2-3 признакам-основаниям последовательно 

(например, по назначению предметов, затем те же карточки –по 

цвету и т. д.). Образно-символический материал расширяет круг 

представлений ребенка, стимулирует развитие речи, 

способствует поиску и установлению признаков сходства и 

различия, пространственных отношений (целое-части) и 

временных отношений. Размещение материала для 

познавательно-исследовательской деятельности должно быть 

мозаичным, в нескольких спокойных местах группового 

помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов 

для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре 

обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные 

объекты для исследования и образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или 

немного «подзабытым» материалам. 

последовательным 

перебором двух-трех 

признаков, доски-вкладыши 

с составными формами, 

геометрические мозаики 

сграфическими образцами и 

т.п.). Усиливается значение 

объектов-»головоломок» в 

широком понимании этого 

слова, несущих в себе 

познавательно- 

исследовательскую задачу 

(как это устроено, что надо 

сделать, чтобы достичь 

какого-то эффекта, как 

разобрать и снова собрать 

эту вещь), стимулирующих 

предварительное 

рассуждение, анализ целого 

и его элементов, действия по 

преобразованию объекта с 

поиском       причинно- 

следственных отношений и 

комбинаторных    связей. 

Объекты-«головоломки» 

могут представлять   собой 

совершенно искусственные 

объекты  (сборные    кубы, 

шары, проблемные ящики и 

т.п.), но отчасти они создают 

общее  поле  материалов  с 

игровой  и   продуктивной 

деятельностью, пересекаясь с 

ними         (игрушки- 

трансформеры,     сборно- 

разборные игрушки, 

конструктивные модули и 

пр.). 

Образно-символический 

материал расширяется по 

тематике и усложняется по 

содержанию 

репрезентированных в нем 

предметов и явлений 

окружающего мира, а также 

усложняется в направлении 

более сложных 

«комплексных» оснований 

классификации предметов и 

явлений. Это разнообразные 

наборы картинок для 

классификации,    парного 
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 сравнения,  включения 

недостающего элемента в 

класс, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок 

для выстраивания 

событийных 

последовательностей (до 4 - 

6) и т.п. При этом карточки 

могут быть обычными 

(допускающими 

многовариантные решения) 

или с замковым соединением 

типа паззлов, 

обеспечивающим проверку 

правильности решения. Для 

развития аналитического 

восприятия полезны 

разрезные картинки и кубики 

(из 6 -8 элементов). 

Для введения в жизнь детей 

наглядно-графических 

моделей как важного 

культурного средства 

познавательной деятельности 

полезны  материалы  типа 

«лото» с сопоставлением 

реалистических и 

схематических изображений 

разнообразных предметов, а 

также    разного    рода 

«графические головоломки» 

(разнообразные графические 

лабиринты,    схемы 

маршрутов персонажей и 

т.п.). Такие материалы могут 

существовать  в   виде 

отдельных   бланков, 

буклетов, а также в виде 

настольно-печатных 

«развивающих» игр (для 

индивидуального  и 

группового использования). 

Естественным образом 

наглядно-графические 

модели в виде условного 

плана-маршрута входят в 

жизнь детей через игру с 

правилами «гусек», которая 

осваивается на пятом году 

жизни. В этом материал для 

познавательно- 
исследовательской 
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 деятельности пересекается с 

игровым материалом. В 

средней группе должен 

появиться   нормативно- 

знаковый материал в виде 

кубиков с буквами и 

цифрами, наборов картинок с 

изображениями букв и 

предметов, цифр и 

предметов и т.п. Этот 

материал,   свободно 

исследуемый детьми, вводит 

их, пока еще внешне, на 

уровне  графических 

образцов, в нормативно- 

знаковый мир. Размещение 

материала должно быть 

принципиально    иным, 

нежели в младших группах. 

Для объектов исследования в 

действии должен быть 

выделен рабочий стол, 

вокруг которого могут стоять 

или сидеть несколько детей 

(в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность 

работы в   общем 

пространстве      со 

сверстниками);        рядом 

следует расположить полку 

(низкий    стеллаж)     с 

соответствующим 

материалом.       Образно- 

символический и знаковый 

материалы       компактно 

располагаются в коробках с 

условными       метками- 

ярлычками  на   доступных 

детям полках      шкафа, 

стеллажей. Этот     материал 

дети могут свободно брать и 

располагаться с     ним  в 

удобных, спокойных местах 

группового    помещения 

(индивидуально    или  со 

сверстниками). 

6-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются 

внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста разные видыдеятельности 

отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения 
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опыта (родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит 

от внешнего обследования предметов к познанию внутренних связей вещей и явлений, 

преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом 

определенных эффектов в зависимости от условий действия. Успешность этого движения 

зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия материалов, обеспечивающих 

разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в 

предыдущих возрастах, для познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы 

материалы разных типов. При этом объекты для исследования в действии должны включать в 

себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и 

т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» 

объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

«проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза 

взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа должны занимать 

модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов 

(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, 

шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, 

преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно- 

следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта. Образно- 

символический материал должен отражать многообразие природного и рукотворного мира, 

задаватьнеобходимость сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных 

связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих связей и 

отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и 

выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места 

в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для 

иерархической классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок 

по исторической тематике для выстраивания временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., 

позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и 

социального мира. Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их 

исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных предметов, связей 

между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического 

моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных 

исследованиях Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного 

возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих 

предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные 

таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и 

явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы пространственного 

расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели представляют собой 

своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом и 

объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими 

образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной 

схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных 

мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме 

пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Необходимы детям и 

инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» схематические изображения 

(циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-символического 

материала должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся 

общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы 

местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических обозначений (наборы 

карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений 

и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала являются также 

иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют 

образный мир ребенка и содержат элементы наглядно графического моделирования (например, 
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детские географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими 

родовидовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 

последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы могут быть 

дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие 

возможности для классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни 

детей 5 -7 лет должен занимать существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в 

знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и 

приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества 

предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и 

в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для 

специальных обучающих занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными 

образовательными программами). Размещение материала в группах старшего дошкольного 

возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколькочеловек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится 

и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал 

целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для размещения 
больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

3-4 года 

Дети третьего года жизни очень активны, 

стараются   действовать   самостоятельно, 

совершая большое разнообразие движений 

с использованием разных пособий (ходьба 

по  скамейке, лазанье  и     ползание  под 

столом, стульями, прокатывание шарика, 

мяча, бросание   мяча    и  различных 

предметов, ходьба по ограниченной опоре с 

сохранением     равновесия     и    др.). 

Самостоятельная двигательная активность 

детей 3 лет связана с обыгрыванием разных 

предметов и игрушек. Дети тянутся за 

игрушкой, наклоняются, влезают на куб, 

прилагают  определенные  усилия,  чтобы 

достать тот или иной предмет или пособие. 

Существенное  значение    для  развития 

моторики детей имеет    возникновение 

сюжетной  игры.  Однако,  наблюдения 

показывают, что часто в этих играх малыши 

двигаются недостаточно. Их игры носят 

малоподвижный характер, так, все действия 

с куклой,   мишкой, зайчиком  и   др. 

выполняются, главным образом, в процессе 

сидения, стояния или в ходьбе. 

Движения ребенка 3-го года жизни еще 

недостаточно сформированы как 

произвольные, они часто хаотичны и 

непреднамеренны. В освоении движений и 

проявлении своей двигательной активности 

значительную  роль  у  малышей  играет 

Размещение физкультурного оборудования 

В групповой комнате следует освободить место, 

соответствующим образом расположить 

оборудование, предоставив малышам в свободное 

пользование разные игрушки и пособия, 

стимулирующие их двигательную активность. 

Все пособия должны быть доступны детям, 

побуждать их делать самим все, что им посильно 

и интересно. Для этого советуем некоторые 

мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, 

массажные мячи и т. д.) расположить на 

подвесной полке так, чтобы ребенок с пола мог 

их достать. Под полкой следует поставить 

устойчивый ящик или куб (высотой 10 -15 см), на 

который ребенок может встать и взять 

интересующий его предмет. С целью увеличения 

двигательной активности детей любимые 

игрушки (зайчик, мишка, лисичка) целесообразно 

расставлять на крупных пособиях 

(гимнастической лесенке и т. д.). 

Физкультурные пособия важно разместить таким 

образом, чтобы они способствовали проявлению 

двигательной активности детей. Так, рядом с 

кукольным уголком можно поставить игрушки- 

двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много 

места, поэтому его лучше расставить вдоль одной 

свободной стены. 

Для хранения физкультурных пособий в 

групповых комнатах может быть использована 

секционная мебель с выдвижными ящиками или 
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способность действовать по подражанию 

знакомым образам, взрослому, имитируя 

животных, птиц, транспорт и т. д. 

Имитационные движения занимают у детей 

важное место в их самостоятельной 

деятельности. Можно наблюдать, как 

ребенок проявляет свою двигательную 

активность в играх с образными 

игрушками. Например, ребенок с зайчиком 

прыгает, убегает от волка, подлезает под 

дуги, прячется в туннеле и т. д. 

Малыши стараются подражать действиям 

взрослого, но при этом они не 

придерживаются точно заданной формы 

движения. Для них главное многократно 

самостоятельно повторять движения и 

действия, при этом ощущая огромную 

радость. 

Значительно увеличивается двигательная 

активность детей 3 лет в процессе игр с 

использованием физкультурных пособий. 

Их действия с пособиями достаточно 

просты, они обычно обыгрывают их. 

Например, ребенок берет обруч, лежащий 

на полу, садится в него, представляя, что 

это домик, затем бежит к лисичке и садится 

вместе с ней. Потом берет зайку, мишку и 

пр. и опять кладет их в свой «домик» и т.д. 

Другой ребенок может использовать обруч 

в качестве руля автомобиля. Из веревки, 

скакалки дети могут также соорудить дом 

(выложить на полу круг), построить 

заборчик из гимнастических палок, при 

этом используя такие действия, как 

перешагивание, подлезание. 

Если проанализировать действия ребенка, 

то можно заметить, что они выполняются в 

различных комбинациях и 

пространственно-временных соотношениях 

(разное направление, скорость, темп и т.д.). 

Важно педагогу находить рациональное 

сочетание пособий и движений, не 

допускать их однообразия. В таких 

условиях у детей быстро появляется умение 

переносить уже хорошо знакомые движения 

в новую обстановку. В процессе 

руководства двигательной активностью 

детей следует обращать внимание на то, 

чем заняты дети, и, в случае 

необходимости, переключать их с одного 

вида деятельности на другой. Учитывая 

быструю утомляемость младших 

тележка «Физкультурный уголок». У детей 

второй младшей группы быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с 

одного места на другое, внесение нового пособия 

и т. д.). Крупное оборудование требует много 

места, поэтому его лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные 

мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует 

держать в корзинах или открытых ящиках таким 

образом,  чтобы дети могли им  свободно 

пользоваться 
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дошкольников от однообразных движений 

и поз, их неумение регулировать свою 

двигательную активность, важно постоянно 

следить за сменой движений и 

чередованием их с отдыхом. Трехлетние 

дети любят выполнять поручения взрослых, 

поэтому чаще надо привлекать малышей к 

расстановке и уборке пособий. 

Двигательная активность детей 4-го года 

жизни характеризуется достаточно высоким 

уровнем самостоятельности действий с 

различными предметами и физкультурными 

пособиями (мячом, обручем, резиновыми 

кольцами и т.д.), так как они уже имеют 

необходимый двигательный опыт. 

Движения детей более разнообразны и 

координированы. У детей на четвертом 

году жизни формируются элементарные 

навыки совместной двигательной и игровой 

деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше 

использовать разные упражнения в ходьбе, 

беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Детям младшего 

дошкольного возраста свойственна 

подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный 

ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, 

ориентируясь на образец. Во второй 

младшей группе сюжеты подвижных игр 

становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает 

оставаться воспроизведение действий 

животных, птиц, движения транспортных 

средств различных видов, предметной 

деятельности людей. 

Проявляя самостоятельную двигательную 

активность, дети 4-го года жизни 

выполняют довольно сложные движения 

(взбираются на горку и сбегают с нее, 

подползают под разные предметы и т.д.) и 

сочетания разных движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки 

вверх, стараясь поймать комара и др.). В 

связи с  увеличивающейся 

самостоятельностью   дети умеют 

ориентироваться в   пространстве, 

улучшается согласованность их действий в 

коллективе. 

движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей. 
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Проявляя самостоятельную двигательную 

активность, дети 4-го года жизни 

выполняют довольно сложные движения 

(взбираются на горку и сбегают с нее, 

подползают под разные предметы и т.д.) и 

сочетания разных движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки 

вверх, стараясь поймать комара и др.). В 

связи с  увеличивающейся 

самостоятельностью   дети умеют 

ориентироваться в   пространстве, 

улучшается согласованность их действий в 

коллективе. 

К четырем годам дети уже способны 

самостоятельно объединяться небольшой 

группой для выполнения игровых 

упражнений, используя разные пособия и 

предметы. Однако, большинство детей 

затрудняется в выборе игр и могут 

длительное    время    находится    в 

«бездеятельном состоянии». Им 

необходима помощь со стороны педагога. 

В самостоятельной двигательной 

деятельности детей младшего дошкольного 

возраста можно увидеть игры разной 

подвижности (с мячом, со скакалкой, с 

обручем, с сюжетными игрушками). К 

четырем годам у детей происходит 

развертывание разных видов детской 

деятельности, что  способствует 

значительному увеличению двигательной 

активности за день их пребывания в 

детском саду. 

Одним из средств повышения двигательной 

активности детей являются двигательные 

импровизации под музыку. Огромную 

радость приносят детям такие движения, 

как притопывание, кружение, различные 

подскоки. Поэтому чаще следует 

использовать музыкальное сопровождение 

в разных видах занятий по физической 

культуре. 

Увеличению двигательной активности 

малышей способствует благоприятная 

окружающая обстановка: много свободного 

места в группе, большое разнообразие 

предметов и игрушек, непосредственное 

участие воспитателя в подвижных играх и 

упражнениях. 

 

4-5 лет 
Возрастной период детей от 4 до 5 лет 

Размещение физкультурного оборудования 
В этой возрастной группе необходимо иметь 
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характеризуется дальнейшим развитием 

разных форм двигательной активности, 

которая во многом обусловлена их 

достаточным запасом умений и навыков, 

хорошей пространственной ориентировкой, 

стремлением выполнять движения 

совместно, небольшими группами. Детям 

этого возраста интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, 

требующие скорости, ловкости и точности 

их выполнения. 

Дети 5-го года жизни владеют в общих 

чертах всеми видами основных движений. 

У них возникает большая потребность 

вдвигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение 

становится в этом возрасте одним из 

стимулов увеличения двигательной 

активности детей за счет хорошо освоенных 

способов действий с разными пособиями. 

Достаточно высокая двигательная 

активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые формируют ответственность 

у них за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Следует 

добиваться, чтобы дети к концу года 

самостоятельно организовывали подвижные 

игры с небольшой группой сверстников. 

Создание благоприятной окружающей 

обстановки (организация свободного места 

для игр, рациональный подбор 

физкультурного оборудования, поощрение 

индивидуальных игр с пособиями) остается 

в средней группе одним из путей 

повышения двигательной активности детей. 

«Физкультурный уголок» –тележку на колесах. В 

нем находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские 

обручи, кольца. «Физкультурный уголок» 

располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи- 

утяжелители, наборы (серсо, кегли, Кольцеброс, 

шнуры), следует хранить в открытом виде в 

ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно 

расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную 

стенку (высота 150 см) для формирования 

правильной осанки, расположенную возле 

входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным 

видам упражнений с использованием пособий 

следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять 

материал в группе. 

6-7 лет 

Старший дошкольный возраст является 

наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности. 

Дети 5 -7 лет активны, умело пользуются 

своим двигательным аппаратом. Движения 

их достаточно координированы и точны. 

Двигательная активность становится все 

более целенаправленной и зависимой от 

эмоционального состояния детей и от 

мотивов, которыми они руководствуются в 

своей деятельности. Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство удовлетворения 

являются хорошим стимулом для развития 

целенаправленной двигательной 
активности. 

Размещение физкультурного оборудования 

Основной набор оборудования и пособий 

находится в физкультурном зале, так как разные 

виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно 

хранить в секционном шкафу или в закрытых 

ящиках. 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на 

крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в 

группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им. 
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Старшие дошкольники овладевают 

сложными видами движений и способами 

выполнения, а также некоторыми 

элементами техники. Они способны 

получать удовлетворение в результате 

успешного достижения цели и преодоления 

трудностей. Детям этого возраста 

свойственен широкий круг специальных 

знаний, умение анализировать свои 

действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо 

создавать вариативные усложненные 

условия для выполнения разных видов 

физических упражнений с использованием 

пособий. Преодолевая полосу препятствий, 

(составленную из разных пособий, дети 

вынуждены применять свои двигательные 

умения и навыки и проявлять находчивость, 

решительность, смелость и 

самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется 

интерес к подвижным играм и упражнениям 

спортивного характера (баскетбол, 

бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, езда 

на велосипеде). Дети уже способны решать 

двигательные задачи, подчиняясь 

определенным правилам и применять 

разученные ранее движения в соответствии 

с игровыми ситуациями. 

 

 

Примерное зонирование в группах 

Название зоны Содержание зоны 

Уголок природы Календарь природы, цветы, оборудование для ухода за растениями, 
оборудование для посадки растений, природный материал. 

Уголок 

экспериментирова 

ния 

Природный материал, оборудование для опытов (колбы, весы, 

стаканчики, лупы, микроскоп), материал для опытов, картотека опытов 
и экспериментов. 

Игровая зона Игровое оборудование, атрибутика для сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр, дидактические и настольные игры, 

конструкторы. 

Уголок 
творчества 

Материал, оборудование для творчества, шаблоны, образцы 
декоративно-прикладного искусства. 

Уголок ПДД Атрибутика для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры, 
художественная литература, макеты, демонстрационный материал. 

Уголок Дидактические, настольные, игры, демонстрационный и раздаточный 

математики и 
конструирования 

материал, конструкторы, головоломки, геометрические тела, весы, 
макет часов. 
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Уголок 

двигательной 

активности 

Оборудование для проведения подвижных игр, оборудование для 

профилактики плоскостопия. 

Уголок книги Художественная литература по возрасту детей. 

 

Организация предметно-пространственной среды для реализации вариативной части 

образовательной программы. 

В каждой возрастной группе имеются уголки, отвечающие следующим требованиям к 

содержанию . 

Младшие группы(2-4 года) 

Русская группа 

Ознакомление с культурой народов Поволжья 

1. Куклы в татарской, русской национальной одежде (мальчик и девочка) 

2. Материал о родном городе, поселке (3-4 иллюстрации). 

3. Художественная литература (перевод татарских народных сказок и произведений татарских 
писателей). 

4. Иллюстрации к татарским народным сказкам и произведениям татарских писателей. 

Дополнительный материал для обеспечения современного уровня организации обучения 

детей дошкольного возраста государственным языкам РТ и ознакомления с культурой 
народов Поволжья 

1. Вновь созданные мультфильмы производства Татармультфильм. 

2. Мультфильмы созданные по произведениям Габдуллы Тукая 

3. Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (в 5-х 

частях). 

4. DVD, СD – материалы поступившие с Министерства РТ. 

5. Материалы телепередачи канала ТНВ «Әкият илендә» – «В мире сказок», созданный для 

детей дошкольного возраста в целях обучения детей разговорной речи 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ознакомление с культурой народов Поволжья 

1.Куклы в татарской и русской национальной одежде (мальчик и девочка). 

2. Материал о родном городе (6-7 иллюстрации). 

3. Информационный и наглядный материал о родном крае (животный, растительный мир). 

4. Информационный материал о Татарстане, России. Иллюстративный материал о Москве. 

(образцы орнаментов татарского и русского народа для ИЗО деятельности, дидактические, 
подвижные игры). 

5. Художественная литература (перевод татарских народных сказок и произведений татарских 
писателей). 

6. Иллюстрации к татарским, русским народным сказкам и произведениям писателей. 

7. Портрет Г. Тукая. 

8. Образцы татарских национальных орнаментов 3 элемента: 

- тюльпан – лалә 

- лист – яфрак 
- колокольчик – кыңгырау. 

9. Дидактические игры по ознакомлению с элементами национального орнамента (3 игры), 

например: 

1. «Составь узор на салфетке» 
2. «Найди пару» (орнаменты домино) 

3. «Найди и назови» (орнамент). 

10. Шаблоны и трафареты. 
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Материалыпо обучению русскоязычных детей татарскому языку – УМК для детей 4-5 лет 

“Татарча сөйләшәбез” (Говорим по- татарски), Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Исаева Р. С.и 
др. 

1. CD – диск «Татарча сөйләшәбез» к проекту «Минем өем» - «Мой дом». 

2. Предметные картины к проекту «Минем өем» - «Мой дом». 

3. Дидактические, словесные, ИКТ- игры (разработанные педагогами) к проекту «Минем өем» 
- «Мой дом». 

4. Рабочие тетради для детей 4-5 лет. 

5. Анимационные сюжеты к проекту «Минем өем» - «Мой дом». 

Дополнительный материал для обеспечения современного уровня организации обучения 

детей дошкольного возраста государственным языкам РТ и ознакомления с культурой 

народов Поволжья 

1. Вновь созданные мультфильмы производства Татармультфильм. 

2. Мультфильмы, созданные по произведениям Габдуллы Тукая. 

3. Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (в 5-х 
частях). 

4. DVD, СD – материалы поступившие с Министерства РТ. 

5. Материалы телепередачи канала ТНВ «Әкият илендә» – «В мире сказок», созданный для 

детей дошкольного возраста в целях обучения детей разговорной речи 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Ознакомление с культурой народов Поволжья 

1. Символика РФ и РТ (герб, флаг). 
Информационный и фотоматериал. 

2.Куклы в татарской и русской национальной одежде (мальчик и девочка). 

3. Информационный и наглядный материал о родном городе (альбом, книги, набор открыток, 
иллюстрации). 

4. Информационный и фотоматериал о столице РТ г. Казани. 

5. Информационный и наглядный 
материал о РТ (города-4, животный, растительный мир). 

6. Информационный материал о Татарстане, России, Башкортостане, Чувашии: (образцы 
орнаментов для ИЗО деятельности, дидактические, подвижные игры народов РТ) 

7. Портреты Г. Тукая, татарских писателей, перевод их произведений и татарские народные 
сказки. 

8. Образцы татарских национальных орнаментов 

5 элементов: 

- тюльпан – лалә 

- лист – яфрак 

- колокольчик – кыңгырау 

- гвоздика – канәфер чәчәге 
- трехлистник - өч яфрак 

9. Дидактические игры по ознакомлению с татарскими национальными орнаментами 

(4 игры), например: 

1. «Составь узор» (на блюдце, чашке). 

2. «Найди пару» (орнаменты домино). 

3. «Найди и назови» (орнамент). 
4. «Укрась тюбетейку и калфак). 

Материалы 

по обучению русскоязычных детей татарскому языку – УМК для детей 5-6 лет“Татарча 
сөйләшәбез” (Говорим по- татарски), Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Исаева Р. С.и др. 

1. CD – диск «Татарча сөйләшәбез» к проекту ««Уйный – уйный үсәбез » 
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2. Предметные картины к проекту ««Уйный – уйный үсәбез ». 

3. Дидактические, словесные, ИКТ- игры (разработанные педагогами) к проекту «Уйный – 
уйный үсәбез » 

4. Рабочие тетради для детей 5-6 лет. 

5. Анимационные сюжеты к проекту «Уйный – уйный үсәбез 

Дополнительный материал для обеспечения современного уровня организации обучения 

детей дошкольного возраста государственным языкам РТ и ознакомления с культурой 

народов Поволжья 

1. Вновь созданные мультфильмы производства Татармультфильм. 

2. Мультфильмы, созданные по произведениям Габдуллы Тукая. 

3. Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (в 5-х 

частях). 

4. DVD, СD – материалы поступившие с Министерства РТ 

5. Материалы телепередачи канала ТНВ «Әкият илендә» – «В мире сказок», созданный для 
детей дошкольного возраста в целях обучения детей разговорной речи 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Русская группа 

Ознакомление с культурой народов Поволжья 

1. Символика РФ и РТ (герб, флаг). 
Информационный и фотоматериал. 

2. Портрет Президента РФ и РТ (в папке). 

3.Куклы в татарской и русской национальной одежде (мальчик и девочка). 

4. Информационный и наглядный материал о родном городе (альбом, книги, набор открыток, 
иллюстрации). 

5. Информационный и наглядный материал о столице РТ г. Казани. 

6. Информационный и наглядный материал о РТ (города-5, их достопримечательности, 
животный и природный мир). 

7. Информационный и наглядный материал о Татарстане, России, Башкортостане, Чувашии, 

Удмуртии, Мари-Эл, Мордовия: (образцы орнаментов для ИЗО деятельности, дидактические, 
подвижные игры народов РТ) 

8. Портреты татарских писателей, их произведения - перевод. Татарские народные сказки. 

9. Материал о композиторах, художниках РТ, их репродукции. 

10. Образцы татарских национальных орнаментов (7 элементов орнамента: 

- тюльпан – лалә 

- лист – яфрак 

- колокольчик – кыңгырау 

- гвоздика – канәфер чәчәге 

- трехлистник - өч яфрак 

- пион - чалмабаш, 
- шиповник – гөлҗимеш; 

11. Дидактические игры по ознакомлению с татарскими национальными орнаментами 

(4 игры), например: 

1. «Составь узор» (на полотенце, салфетке, блюдце, кувшине и т. д.) 

2. «Найди пару» (орнамент – домино). 

3. «Найди и назови» (орнамент). 
4. «Укрась одежду» (тюбетейку, калфак, ичиги, камзол, фартук). 

Материалы 

по обучению русскоязычных детей татарскому языку – УМК для детей 6-7 лет “Татарча 

сөйләшәбез” (Говорим по- татарски), Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Исаева Р. С.и др. 
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1. CD – диск «Татарча сөйләшәбез», к проекту «Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар» - 
«Мы теперь уже большие – в школу ведут дороги». 

2. Предметные картины к проекту «Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар» - «Мы 
теперь уже большие – в школу ведут дороги». 

3. Дидактические, словесные, ИКТ- игры (разработанные педагогами) к проекту «Без инде 
хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар» - «Мы теперь уже большие – в школу ведут дороги». 

4. Рабочие тетради для детей 6-7 лет к проекту «Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар» 
- «Мы теперь уже большие – в школу ведут дороги». 

5. Анимационные сюжеты к проекту «Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар» - «Мы 

теперь уже большие – в школу ведут дороги». 

Дополнительный материал для обеспечения современного уровня организации обучения 

детей дошкольного возраста государственным языкам РТ и ознакомления с культурой 

народов Поволжья 

1. Вновь созданные мультфильмы производства Татармультфильм. 

2. Мультфильмы, созданные по произведениям Габдуллы Тукая. 

3. Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (в 5-х 

частях). 

4. DVD, СD – материалы поступившие с Министерства РТ. 

5. Материалы телепередачи канала ТНВ «Әкият илендә» – «В мире сказок», созданный для 

детей дошкольного возраста в целях обучения детей разговорной речи 

 

3.2. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации 

питания; медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности 

их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательнойдеятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 
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хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

Учебно-методические пособия: 

Образова 

тен 

льная 
область 

Основные учебно- методические пособия. 

Социаль 

но- 

коммуни 

кативное 

развитие 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Группа раннего 

возраста, Волгоград: Учитель,2016 г. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова . Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста.-М: Мозаика Синтез,2016 г. 

2. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

М: Мозаика Синтез,2016 г 

3. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М: Мозаика 

Синтез,2016 г 

4. Комплексные занятия. Старшая группа. М.А. Васильева, В. В. Гербова, Т.С. 

Комарова, Волгоград,2012 г. 

5.  Комплексные занятия. Подготовительная группа. М.А. Васильева, В. В. Гербова, 

Т.С. Комарова, Волгоград,2012 г. 

Познавате 

ьное 

развитие 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Группа раннего 

возраста, Волгоград: Учитель,2016 г. 

2. О.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. Мозаика-Синтез, 2016 г 

3. О.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. Мозаика-Синтез, 2016 г Н. Е. Веракса,. 

4. О.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2016 

5. О.А Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. О.А Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. О.А Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8. О.А Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2016 г 

9. О.А Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. Мозаика-Синтез, 2016 г 

10. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2016. 
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 11. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняягруппа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2016. 

12. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2016. 

13. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2016. 

14. О.Р.Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников». Мозаика – Синтез, Москва,2016 

15. В. Куцакова. Конструирование из строительного материала– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2014 г. 

Речевое 

развитие 

Основная часть: 

1. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

Мозаика-Синтез, 2016 г 

2. В. В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

3. В. В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

4. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 

2016 г 

5. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

6. В. В. Гербова . Книга для чтения в детском саду и дома:2-4 года. Пособие для 

воспитателя детского сада и родителей-М: ОНИКС 21 век,2005 г 

7. В. В. Гербова . Книга для чтения в детском саду и дома:4-5 лет. Пособие для 

воспитателя детского сада и родителей-М: ОНИКС 21 век,2011 г. 

8. С.Д. Томилова. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей-М.: АСТ,2013 г. 

9. Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет: Пособие для воспитателя 

детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. –М.: Издательство Оникс, 

2009. -352с. 

10. Развитие речи детей 5 – 7 лет.3-е издание, дополн./Под редакцией О.С. 

Ушаковой.- М.:Т.ЦСфера,2014.-272с. 

Художеств 

нно- 

эстетическ 

е развитие 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Группа раннего 

возраста, Волгоград: Учитель,2016 г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

4. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет-М: Мозаика Синтез,2016 г. 

7. Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста(от 2до 3лет)-Волгоград: Учитель,2015 г. 

8. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа .-М. Мозаика синтез2016 г. 

9. Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа (4-5 л)-Волгоград: Учитель,2015 г 

10. Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Старшая группа (5-6 л)-Волгоград: Учитель,2015 г 
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Физическо 

развитие 

1. С. Ю. Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, -112с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, - 

5. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Подготовительная к школе группа.: 

Методическое пособие./Под редакцией Г.М.Киселёвой. – М.: ТЦ Сфера 2010. 
6. «Методика проведения подвижных игр», Э.Я. Степаненкова, 2008 

 

2) Учебно-методические пособия для реализации вариативной часть образовательной 

программы: 

Этнорегиональный компонент 

1. «На поляне детства» Хрестоматия для воспитателей и родителей. Закирова К.В. 

2. Раз-словечко, два – словечко. Занимательное обучение татарскому языку. Шаехова Р.К. 

3. Уйный-уйный үсәбез. Закирова К.В. 

4. «Балачак аланы». Хрестоматия для воспитателей и родителей (Закирова К.В.) 

5. Үстерешле уеннар – Казан: Беренче полиграфия компаниясе,2013 Зарипова З. М. 

6. Балачак - уйнап-көлеп үсәр чак». Методическое пособие для воспитателей детских садов и 

инструкторов по физкультуре. Закирова К.В. 

7. Непосредственная образовательная деятельность в детском саду. Зарипова З. М. 

8. Методическое пособие по обучению детей дошкольного возраста татарским танцевальным 

движениям «Шома бас». 

Программа  обучения  русскоязычных  детей  татарскому  языку  «Говорим  по-татарски. 
Татарча сөйләшәбез» 

1) Балалар бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү: программа, методик киңәшләр, 

диагностика Зарипова З.М., Исаева Р.С.,Кидрячева Р.Г., 

УМК «Татарча сөйләшәбез. Говорим по-татарски» для детей 4-7 лет. 

1 Средняя группа (4- 5 лет) – “Минем өем” (Мой дом). 

2 Старшая группа (5- 6 лет) – “Уйный-уйныйүсәбез” (Растем играя). 

3 Подготовительная группа (6- 7 лет) – “Без индехәзерзурлар, мәктәпкәилтәюллар” (Мы теперь уже 

большие, в школу ведут дороги). 
Экологичекое воспитание для детей 5-7 лет 

1 2. С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей группе 

детского сада.3-4 года. М, Мозаика Синтез, 2017 г 

2. С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в средней группе 

детского сада.4-5 лет. М, Мозаика Синтез, 2016 г 

3. Е. С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей группе 

детского сада.5-6 лет. М, Мозаика Синтез, 2016 г. 

4 С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в подготовительной 

группе детского сада.6-7 лет М, Мозаика Синтез, 2016 г. 
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Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования 

Примерный перечень художественной литературы 

Возраст ФОП стр. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

стр.172-173 

От 2 до 3 лет стр.173-174 

От 3 до 4 лет стр.174-175 

От 4 до 5 лет стр.175-177 

От 5 до 6 лет стр.177-179 

От 6 до7 лет стр.179-180 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Возраст ФОП стр. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

стр.181-182 

От 2 до 3 лет стр.182 

От 3 до 4 лет стр.183-184 

От 4 до 5 лет стр.184-185 

От 5 до 6 лет стр.185-186 

От 6 до7 лет стр.186-188 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Возраст ФОП стр. 

От 2 до 3 лет стр.188 

От 3 до 4 лет стр.188 

От 4 до 5 лет стр.188 

От 5 до 6 лет стр.188 

От 6 до7 лет стр.189 

Примерный перечень анимационных произведений 

Возраст ФОП стр. 

От 5 до 6 лет стр.190-191 

От 6 до7 лет стр.191-192 
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Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных 

возрастных группах в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2-3 

Для чтения детям 

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; 

«Позовём-ка…», «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. «Баю-баю», 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. 

Слушание музыки 

«Апипа», татарская народная мелодия, обр. Р. Еникеевой; «Ива-ивушка», 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. Батыр-Булгари, 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; «Баю-баю», 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; «Ай-да», 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. 

Праздники 

«Сабантуй». 

 

3-4 года 

Рекомедуемый список литературы 

 

Для чтения детям 

Песенки, потешки, заклички: «Соберу я ягоды..», пер. Э. Галеева, Я. Ханбекова; «Баю- 

баюшки…», пер. В. Тушновой; «Дождик, дождик, лей, лей…», «Словно дятел: цок-цок-цок…», 

пер. Н. Ишмухаметова; «Пальчик, пальчик, где ты был?», пер. Р.Ахмета. 

Сказки. Татарские народные сказки: «Коза и волк», пер. Р. Кожевниковой; «Медведь и 

дед», пер. Р. Ахметова. 

Поэзия: А. Ерикеев. «Наступила осень…», пер. Л. Гинзбурга; М. Хусаин. «Баю-бай, дитя 

моё», пер. Г. Мачихиной; Ш. Галиев. «Ребенок и гусенок», пер. Э. Блиновой; Р. Валеева. «Новый 

год», пер. Е. Муравьева; Ф. Рахимголова. «Наша любимая мама», пер. Е. Муравьева; Р. Валеева. 

«Булат», пер. В. Валеевой; М. Файзуллина. «В лесу», пер. Н. Умерова; Х. Халиков. «Зилина 

кукла», пер. Р. Амета; А. Ерикей. «Бабушка», пер. Л. Гинзбурга; Н. Арсланов. «Клубника», пер. Р. 

Ахмета; Р. Валеева. «Летнее утро», пер. С. Малышева; Р. Курбан. «Солнце», пер. С. Малышева; Р. 

Миннуллин. «Падает снег», пер. С. Малышева; Ш. Маннур. «Люблю», пер. Н. Ишмухаметова. 
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Проза: А. Алиш. «Два петуха», пер. А. Бендецкого; А. Гаффар. «Рыбка, которая не любила 

мыться». 

Для заучивания наизусть 

«Этот палец – дедушка…», пер. Р. Ахметова; Р. Миннуллин. «Падает снег», пер. С. 

Малышева; Ш. Маннур. «Люблю», пер. Н. Ишмухаметова. 

 

Рекомедуемый музыкальный репертуар 

 

Слушание музыки 

«Апипа», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Марш кукол», муз. Р. 

Еникеева; «Марш», муз. И. Шамсутдинова; «Кошка», муз. М. Музафарова, сл. А. Ерикея; «Танец 

зайчика», «Аю», муз. Р. Еникеева; «Резвушка», муз. Н. Жиганова; «Сердитый мальчик», муз. Р. 

Зарипова; «Танец капелек», муз. А. Батыршина, сл. З. Нури; «Жеребенок», муз. А. Бакирова, сл. 

А. Бикчентаевой, пер. С. Малышева,«Игра в лошадки», муз. Х. Ахметова. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения: «Погуляем», муз. Ф. Шаймардановой; «Весело», муз. А. 

Монасыйпова; «Цветы растут», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Марш», муз. 

Л. Шигабетдиновой; «Побежали», муз. А. Монасыпова («Этюд»); «Упражнение с цветами», муз. 

Л. Шигабетдиновой; «Танец», муз. Дж. Файзи; «Паровоз», муз. Р. Ахияровой. 

Этюды  драматизации:  «Котята»,  муз.  Р.  Зарипова;  «Самолет»,  муз.  Р.  Зарипова; 

«Медвежонок», муз. А. Шарафеева; «Воробышки», муз. Ф. Шаймардановой; «Самолет», муз. Р. 

Зарипова; «Сизый голубь», татарская народная мелодия, обраб. М. Музафарова; «Цыплятки на 

зарядке», муз. Л. Хайретдиновой, сл. М. Файзуллиной. 

Пляски и хороводы: «В цветущем саду», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; 

«Татарский танец», татарская народная мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой; «Парный танец», 

муз. Ф. Фаизовой; «Осень и дети», муз. и сл. Г. Гараевой; «Танец с погремушками», татарская 

народная мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой; «Танец около елочки», муз. Ф. Залялютдиновой; 

«Разноцветные платочки», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой, сл. Р. Гатиной и Ф. 

Батыршиной; «На лугу», татарская народная мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; «Пляска с 

цветочками», муз. Ф. Фаизовой. 

Музыкальные игры: «Прятки», татарская народная мелодия, обраб. Ф. 

Залялютдиновой;«Что случилось с зайчиком», муз. Л. Хисматуллиной, сл. народные;«Воробышки 

и кот», муз. и сл. М. Андержановой; «Мячи», муз. Л. Шигабетдиновой; «Жуки», муз. Т. Вафиной, 

сл. Г. Вафиной; «Солнышко и дождик», муз. Т. Вафиной, сл. К. Закировой; «Медвежонок», муз. Ф. 

Абубакирова, сл. Н. Исанбета; «Игра в домики», муз. Ф. Шаймардановой, Ф. Ахметова, М. 

Салихова; «Дождик», муз. И. Якубова, сл. Р. Валеевой. 

Танцевально-игровое творчество :«Апипа», татарская народная мелодия, обраб. Р. 

Еникеевой; «Падают снежинки», муз. Р. Гилязовой; «Сюмбел», муз. С. Садыковой; «Осенний 

вальс», муз. Ф. Шаймардановой; «Танец зайчиков», муз. Л. Хисматуллиной. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Дятел», муз. Н. Бакиевой, З. 

Шайхутдиновой, сл. народные; «Танец с погремушками», татарская народная мелодия, обраб. Л. 

Шигабетдиновой;«На лошадке», муз. Ф. Ахметова. 

Праздники 

«Сабантуй». 

 

4-5 лет 

Рекомедуемый список литературы 
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Для чтения детям 

Малые формы фольклора: Песенки, потешки, заклички, считалки, прибаутки. «Словно дятел: 

цок-цок-цок…», пер. Н. Ишмухаметова; «Ворона каркает…», пер. З. Нигматова; «Дождик, 

дождик, пуще…», пер. Н. Ишмухаметова; «Дочка, хватит мять подушки…», пер. Н. 

Ишмухаметова; «Палец, палец, где ты был?…», пер. Н. Ишмухаметова; «Я плясать большой 

мастак», пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки: «Лиса и Журавль», пер. Р. Кожевниковой; «Смышленая ворона», пер. Л. 

Замалетдинова; «Два лентяя», обраб. С. Гильмутдиновой. 

Литературные сказки: Р. Батулла. «Подарок», пер. Э. Умерова; А. Гаффар. «Хвост»; А. 

Алиш. «Бояка и Небояка», «Глупый зайчонок», пер. А. Бендецкого; А. Гаффар. «Сладкий щавель». 

Поэзия: Г. Тукай. «Четыре времени года», пер. В. Лунина; Б. Рахмат. «Петушок…», пер. Е. 

Муравьева; Р. Курбан. «Я большой», пер. С. Малышева; Р. Валеева. «Кукле платье подарила», пер. 

В. Валеевой; Р. Миннуллин. «Про папу с мамой», пер. С. Малышева; Ш. Галиев. «В автобусе», 

пер. В. Баширова и Э. Блиновой; Р. Валеева. «Приходи, весна, скорей», пер. Е. Муравьева; Р. 

Курбан. «Как смастерить скворечник», пер. С. Малышева; Г. Зайнашева. «Поздравляем», пер. М. 

Одиноковой; Б. Рахмат. «Асия», пер. Г. Абрамова; Ш. Маннур. «Гусята», пер. Л. Топчия; Р. 

Валеева. «Летнее утро», пер. С. Малышева. 

Проза: А. Алиш. «Дядя рабочий», пер. Г. Каримовой; М. Хасанов. «Снег идет», пер. М. 

Зарецкого; М. Хасанов. «Моряк», пер. М. Зарецкого. 

Для заучивания наизусть 

«Пальчик, пальчик, где ты был?…», пер. Р. Ахметова; Х. Халиков «С добрым утром!», пер. 

Е. Муравьева; Г. Тукай «Как время зовется?», пер. В. Лунина. 

Дополнительная литература 

Поэзия: Г. Тукай. «Колыбельная песня», пер. В. Тушновой; Р. Файзуллин. «Друзья», пер. П. 

Серебрякова; Г. Зайнашева. «Наш огород», пер. Р. Кожевниковой; Ш. Галиев. «Оладьи», пер. Н. 

Морана; Ш. Галиев. «Помощник», пер. Э. Блиновой; Р. Миннуллин. «Песенка Тансылу», «Гусь», 

пер. С. Малышева; Р. Валеева. «Мы поедем к бабушке», пер. В. Валеевой; Р. Курбан. «Высотища», 

пер. С. Малышева; Г. Зайнашева. «Поздравляем бабушку», пер. М. Одиноковой; Р. Валеева. «Я 

люблю свою машину», пер. Г. Мачихиной; Р. Миннуллин. «Наш тигренок», пер. Э. Блиновой; М. 

Файзуллина. «Грибы», пер. С. Малышева; Р. Курбан. «Кукла», пер. С. Махотина; Дж. 

Тарджеманов. «Дождик идет», пер. М. Ивенсена; Ш. Галиев. «Конфеты есть не буду», пер. В. 

Баширова. 

Проза. Литературные сказки: Батулла. «Медведи», пер. Л. Хафизовой; А. Гаффар. «Рыбка – 

мерзлячка»; Р. Батулла. «Капкан», пер. Н. Краевой. 

 
Рекомедуемый музыкальный репертуар 

Слушание музыки 

«Апипа», татарская народная мелодия, обраб. Ю. Виноградова;«Марш кукол», муз. Н. 

Жиганова; «Осенью», муз. М. Музафарова, сл. Н. Гайсина, пер. Р. Архипова; «Доброй ночи», муз. 

А. Монасыйпова; «Часы», муз. Ф. Ахметова; «Мой зайчишка», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. Н. 

Исанбет, пер. Р. Архипова; «Веселый танец», муз. А. Леман; «Сабантуй», татарская народная 

мелодия, обраб. Р. Еникеевой, сл. Н. Садри; «Скачки», муз. Л. Батыр-Булгари; «Колыбельная», 

муз. Р. Ахияровой, сл. Г. Афзала, пер. С. Малышева; «Бабочка», муз. Р. Ахияровой; «Жеребенок», 

муз. Р. Ахияровой (из цикла «Пьесы для фортепиано - детям »); «Весело, грустно», муз. Р. 

Калимуллина; «Кукушка», муз. Дж. Файзи, сл. М. Джалиля, пер. Ю. Лопатина. 

Пение 

«Колыбельная», татарская народная мелодия, сл. Р. Миннуллина; «Платье для куклы», муз. 

Н. Бакиевой, сл. Р. Валиевой; «Золотая осень», муз. и сл. Л. Хисматуллиной; «Жеребенок», муз. А. 

Бакирова, сл. А. Бикчентаевой, пер. С. Малышева; «Снег идет», муз. и сл. Г. Гараевой; «Зима», 

муз. Ф. Залялютдиновой, сл. Дж. Тарджеманова; «Возле ёлки», муз. и сл. Г. Гараевой, обраб. Р. 

Еникеевой; «Хочу быть солдатом», муз. и сл. А. Гайсамовой; «Танец для мам», муз. и сл. Ф. 
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Шаймардановой; «Весна идет», муз. А. Гайсамовой, сл. Н. Гайсина; «Весна», муз. Ф. 

Шаймардановой, сл. Ш. Галиева. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения: «Марш», муз. А. Шарафеева; «Сария», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Еникеевой; «Хоровод», татарская народная мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; 

«Прыжки», муз. Р. Калимуллина; «Топ-топ-топ», татарская народная мелодия, обраб. Р. 

Тимершиной; «Круговая пляска», татарская народная мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; 

«Петушок», муз. И. Шамсетдинова; «Упражнение с цветами», муз. Р. Еникеева («Вальс»). 

Этюды драматизации: «Барабанщик», муз. З. Хабибуллина; «Вальс падающих листьев», 

муз. Ф. Шаймардановой; «Забавный котёнок», муз. А. Шарафеева; «Мы - солдаты», муз. М. 

Музафарова, З. Хабибуллина, Р. Ахияровой; «Лошадки», башкирская народная мелодия, обраб. Р. 

Сальманова; «Бабочки», муз. Л. Хисматуллиной; «В лес за ягодами», татарская народная мелодия, 

обраб. М. Зиннатуллиной; «На лугу», муз. Ф. Шаймардановой. 

Хороводы и пляски: «Приглашение», муз. А. Абдуллина; «Веселый танец», муз. Ф. 

Фаизовой; «Хороводная», татарская народная мелодия, обраб. Р. Сабитова; «Вместе с друзьями», 

муз. и сл. Л. Хисматуллиной, пер. Л. Хисматуллиной; «Около ёлки», муз. И. Шамсутдинова, сл. С. 

Урайского; «Медвежата», муз. и сл. Р. Гилязевой; «Танец снежинок», муз. Л. Хисматуллиной; 

«Танец для мам», муз. и сл. Ф. Шаймардановой; «Парный танец», татарская народная мелодия, 

обраб. Л. Шигабетдиновой; «Плывет утка, плывет гусь», татарская народная мелодия, обраб. Р. 

Еникеевой. 

Музыкальные игры: «Найди свое корзину», муз. Х. Валиуллина («Вальс»); «Самолеты», 

муз. А. Монасыйпова («Этюд»); «Петушок и курочки», муз. С. Сайдашева («Танец»); «Мышки», 

муз. Р. Зарипова; «Медведь и зайчата», муз. Л. Хисматуллиной, Ф. Шаймардановой; «Ударь в 

бубен», татарская народная мелодия, обраб. В. Валиевой; «Скворечники», муз. М. Салихова (« 

Полька»); «Найди себе пару», муз. Р. Зарипова. 

Игры с пением: «Веселый мячик», татарская народная мелодия, обраб. Р. Тимершиной; 

«Жеребёнок», муз. А. Бакирова, сл. А. Бикчентаевой, пер. С. Малышева; «Тюбетейка», татарская 

народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Паровоз», муз. Л. Шигабетдиновой, сл. С. Ахметова; 

«Игра с мишкой», муз. Л. Хисматуллиной, сл. народные; «Золотая ворота», муз. Ф. 

Шаймардановой, сл. народные. 

Танцевально-игровое творчество: «Апипа», татарская народная мелодия, обраб. Ю. 

Виноградова; «Котенок», муз. М. Музафарова; «Мышки», муз. Р. Зарипова; «Кукла», татарская 

народная мелодия, обраб. А. Монасыйпова; «Танец с платочками», муз. Л. Хисматуллиной; 

«Курочка и петушок», муз. А. Батыршина; «По ягоды», татарская народная мелодия, обраб. М. 

Зайнуллиной. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Апипа», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Еникеевой; «Поезд», муз. и сл. Р. Гатиной, «Колыбельная», муз. М. Яруллина; Ф. 

Батыршиной; «На улице весна», муз. Л. Шигабетдиновой, сл. А. Ерикея; «Малина», муз. Л. 

Шигабетдиновой, сл. Н. Арсланова. 

Праздники 

«Карга боткасы», «Сабантуй». 

5-6 лет 

Рекомедуемый список литературы 

 

Для чтения детям 

Малые формы фольклора: Песенки. Игровой фольклор. «С добрым утром…», пер. В. 

Баширова и Э. Блиновой; «Мешок», «Лисонька…», «Даут с петушком», пер. Р. Ягафарова, 

пересказ Л. Кузьмина; «Шутка», пер. И. Законова. 

Сказки:«Глупый волк», пер. Р. Ахмета; «Лиса, еж и ежиха», пер. Л. Замалетдинова; «Три 

дочери», обр. С. Гильмутдиновой. 

Литературные сказки: Р. Батулла. «Лесные разбойники», пер. Э. Умерова; А. Гаффар. 

«Червяк идет в гости»; Г. Галеев. «Петух и часы», пер. Л. Файзуллиной. 
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Поэзия: Г. Тукай. «Осень» (отрывок), пер. А. Ахматовой; Р. Валеева. «Тюбетейка и калфак», 

пер. Е. Муравьева; М. Джалиль «Часы», пер. Я. Козловского; Э. Шарифуллина. «Хочу быть 

шофером», пер. Е. Муравьева; Р. Корбан. «Больнее было бы…», пер. С. Махотина; Р. Маннан. 

«Перед сном»; Дж. Тарджеманов. «Зима», пер. М. Ивенсена; Йолдыз. «Синица», пер. С. 

Гайнуллиной; Р. Миннуллин. «Стою я на посту», пер. С. Малышева; Ш. Галиев. «Воспитанный», 

пер. В. Баширова и Э. Блиновой; Р. Миннуллин. «Люблю гостей», пер. С. Малышева; Ф. Карим. 

«Скоро весна», пер. Т. Стрешневой; Р. Валеева. «Весна пришла», пер. В. Валеевой; Г. Тукай. 

«Малыш и Мотылек», пер. В. Лунина; Р. Мингалим. «Сколько друзей у меня!», пер. С. Малышева; 

Б. Рахмат. «На Сабантуе» (отрывок из поэмы), пер. Я. Акима. 

Проза: Р. Фахруддин. «Воспитанный ребенок», пер. Р. Ахмета; А. Алиш. «Чем занимаются 

люди», пер. Г. Каримовой; М. Хасанов. «Потеплело», пер. М. Зарецкого; Ф. Зариф. «Сладкое 

лето», пер. Н. Бурсаковой; А. Алиш. «Как я училась считать», пер. Л. Файзуллиной. 

Для заучивания наизусть 

Г. Тукай, «Наша семья», пер. В. Лунина; А. Кари. «Дедушка Мороз», пер. Е.Муравьева; Р. 

Валеева. «Поздравляю тебе, мама», пер. В. Валеевой. 

Для чтения в лицах: Р. Миннуллин. «Сын и мама», пер. С. Малышева; Ш. Галиев. «Я 

нарисовал дом», пер. В. Баширова; З. Нури. «Письмо другу», пер. С. Малышева. 

Дополнительная литература 

Поэзия: Р. Курбан. «Вот и мы стали старшими», пер. С. Малышева; Ш. Галиев. «Кто играет 

на курае?», пер. Э. Блиновой и В. Баширова; Г. Зайнашева. «Спички – не игрушка», пер. С. 

Малышева; М. Джалиль. «Петушок», пер. И. Мазнина; Р. Валеева. «Эх, споем на посиделках!», 

пер. Л. Батыр-Булгари; Ш. Галиев. «Купили снег», пер. Р. Кожевниковой; Ш. Галиев. «Телевизор», 

пер. С. Малышева; Р. Мингалим. «Если есть друзья», пер. Э. Блиновой; Р. Курбан. «Сара 

доигралась», пер. С. Малышева; Р. Миннуллин. «Умный цветок», пер. С. Малышева. Х. Халиков. 

«Трудный вопрос», пер. С. Малышева; М. Файзуллина. «Зарядка», пер. И. Токмаковой; Ш. Галиев. 

«Светофор», пер. В. Баширова; Р. Валеева. «Новый дом», пер. С. Малышева; А. Игебаев. «День 

Победы», пер. с башкирского Г. Зайцева; Ш. Галиев. «Батыр Сабантуя», пер. Э. Блиновой; С. 

Малышев. «Наш город»; Г. Зайнашева. «Любимый край», пер. М. Одиноковой. 

Проза. Литературные сказки: Г. Тукай. «Любовь ребенка к родителям» (басня), пер. Г. 

Сибгатовой; Г. Баширов. «Нитка и иголка»; М. Амирханов. «На горке», пер. Н. Бурсаковой; А. 

Алиш. «Огненное яйцо», пер. Г. Каримовой; А. Алиш. «Гусенок и Лебеденок», пер. А. 

Бендецкого; М. Амир. «Плут - теленок», пер. С. Радзиевской; Батулла. «Почему у лягушки нет 

хвоста?», пер. Л. Хафизовой; М. Хасанов. «Мостик», пер. М. Зарецкого; С. Гильмутдинова. 

«Котенок, который любил ходить в гости»; И. Нафиев. «Радость Аделины». 

 

Рекомедуемый музыкальный репертуар 

Слушание музыки 

Государственнй гимн Республики Татарстан, муз. Р. Яхина; «Радостный город», муз. Л. 

Батыр-Булгари, сл. Г. Зайнашевой, пер. С. Малышева; «Утро», муз. Н.Жиганова; «Девушка с 

серпом», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «День чудесный», «Грустная мелодия» 

(из цикла «Четыре пьесы»), муз. А. Монасыйпова; «Уммегульсум», татарская народная мелодия, 

обраб.  Ф.  Фаизовой;  «Марш»,  муз.  Л.  Хайрутдиновой  (из  оперы  «Коварная  кошка»); 

«Колыбельная», муз. М. Яруллина;«Вальс», муз. С. Сайдашева; «Полька», муз. З. Хабибуллина; 

«Шурале», муз. А. Ключарёва; «Марш Тукая», муз. З. Яруллина; «Рассвет в деревне», «Парень с 

гармошкой» (из цикла «Деревенские картинки»), муз. Л. Батыр-Булгари; «Встреча гостей», муз. С. 

Сайдашева, сл. Р. Рахмани;«Сабантуй», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. Г. Зайнашевой, пер. С. 

Малышева. 
Пение 

«Солнечный край», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. А. Рашитова, пер. С. Малышева; «Петушок», 

муз. Дж. Файзи, сл. М. Джалиля, пер. Ю. Лопатина; «Бабочка», муз. Р. Еникеевой, сл. Л. Лерон; 

«Праздник листьев», муз. Р. Еникеевой, сл. Л. Лерон, пер. Р. Архипова; «Осень», муз. и сл. Л. 

Хисматуллиной; «Первый снег», муз. А. Батыршына, сл. З. Нури, пер. В. Коркина; «Пришла 
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весна», муз. Дж. Файзи, сл. Ф. Карима, пер. С. Малышева; «Эх, пляшут наши сапожки», муз. Л. 

Батыр-Булгари, сл. Ш. Галеева, пер. Е. Муравьёва; «Стирка», муз. Р. Еникеева, сл. Ж. Дарзаман; 

«Подарок», муз. и сл. Н. Яхиной; «Дождик, лей..!» муз. И. Якубова, сл. Р. Валиевой; «Жеребёнок в 

городе», муз. М. Шамсутдиновой, сл. Ш. Галиева, пер. С. Малышева; «Вырасти хочу», муз. М. 

Имашева, сл. Л. Амирхановой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: «Юный физкультурник», муз. А. Бакирова; «Марш», Н. Жиганова; «Встаньте 

в круг», татарская народная мелодия., обраб. Р. Тимершиной; «Бусы», татарская народная 

мелодия, обраб. Ф. Фаттаха; «Соловей-голубь», татарская народная мелодия, обраб. М. 

Музафарова; «Пружинка», татарская народная мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой; «Танец», муз. 

Ф. Залялютдиновой; «Вальс», муз. Р. Яхина; «Золото-серебро», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Сабитова; «Эрбет», татарская народная мелодия, обраб. Б. Мулюкова. 

Упражнения с предметами:«На празднике урожая», муз. Л. Хамиди; «Погремушки» муз. 

Ф. Шаймардановой; «Передача платочка», татарская народная мелодия, обраб. Г. Беляевой; 

«Упражнение с флажками», муз. М. Музафарова;«Вальс», муз. Р. Яхина. 

Этюды: «Юный музыкант», муз. М. Трофименко; «На природе», муз. Р. Калимуллина; 

«Маленький рыбак», муз. Р. Зарипова; «Лирический танец», татарская народная мелодия, обраб. 

А. Ключарева; «Полька Гульнары», муз. Р. Халитова. 

Танцы: «Весело танцуем», муз. Л. Хисматуллиной; «Парный танец», татарская народная 

мелодия, обраб. З. Хабибуллина; «Лирический танец», татарская народная мелодия, обраб. А. 

Ключарева; «Возле елки», муз. И. Шамсутдинова; «Пляска с платочками», муз. Ф. 

Шаймардановой; «Потанцуем», муз. А. Абдуллина; «Приглашение», башкирская народная 

мелодия, обраб. А. Кубагушева; «За водой», татарская народная мелодия, обр. Р. Еникеевой. 

Характерные танцы: «Вальс», муз. С. Сайдашева; «Танец рябин», муз. Л. Хисматуллиной; 

«Веселые грибочки», муз. Ф. Шаймардановой; «Танец медвежонка», муз. Н. Жиганова; «Зимний 

вальс», муз. Ф. Шаймардановой; «Танец цветов», муз. Ф. Фаизовой. 

Хороводы: «Кария-Закария», татарская народная песня, пер. С. Малышева; «Голубой 

цветок», муз. Ф. Шаймардановой, сл. народные; «Елка, елочка», муз. и сл. Л. Хисматуллиной; 

«Дед Мороз», татарская народная песня, обраб. Р. Еникеевой; «Весёлая игра», татарская народная 

мелодия, обраб. Р. Сабита; «Мы с тобой друзья», татарская народная игровая песня, обраб. М. 

Зайнуллиной. 

Музыкальные  игры:  «Ротозей»,  татарская  народная  мелодия,  обраб.  Р.  Еникеевой; 

«Передача платочка», татарская народная мелодия, обраб. В. Валиевой; «Свободное место», 

татарская народная мелодия, обраб. Ш. Монасыйпова; «Найди себе пару», татарская народная 

мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; «Разноцветные платочки», башкирская народная мелодия, 

обраб. А. Кубагушева; «Птица без гнезда», муз. И. Шамсетдинова («Весна»); «Сова, совушка», 

муз. Р. Калимуллина («Игра»); «Игра парами», удмуртская народная игра; «Уступи свое место», 

марийская народная игра. 

Игры с пением:«Элчи-бэлчи», татарская народная мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. Л. 

Яхнина; «Морская фигура», муз. Ф. Шаймардановой, сл. народные; «Узнай по голосу», муз. и сл. 

В. Валиевой; «Мы ходили в лес», муз. и сл. Ш. Мазитова; «Малика», муз. Ф. Шаймардановой, сл. 

народные; «Юрта», башкирская народная мелодия, обраб. Ю. Тугаринова; «Горелки», удмуртская 

народная мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. И. Мазнина;«Гусь плывет», удмуртская народная 

песня, обраб. Г. Матвеева; «Ласточка», чувашская народная игра; «Сорока», муз. В. Алексеева, сл. 

С. Чейвана (марийская игра). 

Инсценировки: «В саду поет Наза», муз. Р. Еникеева, сл. Дж. Дарзамана, пер. С. Малышева; 

«Бабочка», муз. Ф. Шаймардановой, сл. М. Андержановой; «Что ты рано встаешь, петушок», муз. 

Л. Батыр-Булгари, сл. Б. Рахмата, пер. Е. Муравьева; «Часы», муз. Ф. Ахметова, сл. М. Джалиля, 

обраб. А. Гарифуллиной, пер. С. Малышева. 

Танцевально-игровое творчество: «Танец», татарская народная мелодия, обраб. Л. 

Шигабетдиновой; «Кошечка», татарская народная мелодия, обраб. Р. Зарипова; «Волк и козлята», 
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татарская народная мелодия, обраб. Ш. Монасыйпова; «Кукла», муз. М. Бикбовой;«За водой», 

татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «На лугу», муз. Л. Шигабетдиновой, сл. А. 

Ерикея; «Апипа», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Топотушки», муз. Н. 

Бакиевой, сл. народные; «Колыбельная», муз. М. Яруллина «Танец», муз. Дж.Файзи. 

Праздники: 

«Сабантуй», «Науруз», «Карга боткасы» и др. 

 

6-7 лет 

Рекомедуемый список литературы 

Для чтения детям 

Малые формы фольклора: Песенки. Игровой фольклор. «Загляни к нам, солнышко»…, 

«Пальчики», пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина; «Умная, прекрасная…», пер. Н. 

Ишмухаметова; «Мы косили, молотили…» (считалка), пер. В. Бояринова. 

Сказки: «О кривой березе», пер. Г. Шариповой; «Старик, Медведь и Лиса», перев. Л. 

Замалетдинова; «Соловей», пер. И. Миннеханова; «Ветер и Солнце» (басня), пер. Г. Сибгатовой; 

«Добрый совет», пер. И. Архиповой; «Луна и Солнце», пер. И. Миннеханова. 

Литературные сказки: Г. Тукай. «Шурале» (отрывок), пер. Р. Бухараева; Г. Тукай. 

«Добром на добро» (басня), пер. Г. Сибгатовой; К. Насыйри. «Скупая собака» (басня) пер. Л. 

Сахаповой; Ф. Зариф. «Родник», пер. Н. Бурсаковой; А. Гаффар. «Колокольчики»; Р. Батулла. 

«Сын-Журавль», пер. Э.Умерова. 

Поэзия: М. Джалиль. «Осень пришла», пер. Ю. Кушака; Г. Тукай. «Родной язык», пер. С. 

Липкина; Р. Корбан. «Сады», пер. С. Махотина; С. Хаким. «Мы с Волги, из Казани», пер. Р. 

Морана; Ф. Яруллин. «Единственная», пер. Р. Кожевниковой; Р. Миннуллин. «Если будет 

хлеб…», пер. С. Малышева; Р. Маннан. «Картошка»; Йолдыз. «Сожаление», пер. С. Гайнуллиной; 

Р. Файзуллин. «Бумага», пер. П. Серебрякова; Р. Мингалим. «Добрый зайчишка», пер. В. 

Баширова; Х. Халиков. «Праздник», пер. М. Скороходова; Йолдыз. «Страшная мысль», пер. С. 

Гайнуллиной; Р. Курбан. «Песня о Мусе Джалиле», пер. С. Малышева; З. Нури. «Считать умею», 

пер. Б. Блантера; Р. Миннуллин. «Приезжайте в гости!», пер. С. Малышева. 

Проза: Проза. Р. Фахруддин. «Воспитанный ребенок» (отрывок), пер. Р. Ахмета; Г. 

Баширов. «Наш Татарстан» (отрывок); В. Манасыпов. «Куда бегут лекари?»; А. Алиш. «Кому 

надо, а кому не надо», пер. Н. Каримовой; М. Хасанов. «Птица Фариды», пер. М. Зарецкого; А. 

Хасанов. «Тихие улицы»; Ш. Маннур. «Собака» (отрывок), пер. С. Гильметдиновой; М. 

Амирханов. «Велосипед», пер. Г. Сибгатовой. 

Для заучивания наизусть 

Дж. Тарджеманов. «Зима», пер. М. Ивенсен; Р. Миннуллин. «Прощание с детским 

садом», пер. Э. Блиновой; Р. Курбан. «Неделя», пер. С. Малышева. 

Для чтения в лицах: Г. Тукай. «Забавный ученик», пер. Р. Морана; Х. Халиков. «Разговор», 

пер. Л. Ханбекова; Р. Миннуллин. «Хочется летать!», пер. С. Малышева. 

Дополнительная литература 

Поэзия: Р. Курбан. «Родной язык», пер.С. Малышева; Р. Миннуллин. «Золотой хлеб», пер. 

Э. Блиновой; Йолдыз. «Кто кого вырастил?», пер. С. Гайнуллиной; Г. Зайнашева. «Пришла зима», 

пер. Р. Кожевниковой; Г. Тукай. «Белый дед» (отрывок), пер. Е. Тушновой; Н. Каштан. «От января 

до декабря», пер. С. Малышева; Р. Валеева. «Казанские сапожки», пер. Е. Муравьева; Р. Маннан. 

«В трамвае»; Н. Каштан. «День рождения Айгуль», пер. С. Малышева; З. Нури. «Удивительное 

утро», пер. С. Малышева; Р. Валеева. «Самая красивая страна», пер. В. Валеевой; Р. Валеева. 

«День Победы», пер. С. Малышева; Р. Миннуллин. «Над Казанью», пер. Э. Блиновой; Ш. Галиев. 

«Клад»; Р. Курбан. «Сабантуй», пер. С. Махотина; Р. Миннуллин. «В первый класс», пер. Э. 

Блиновой. 

Проза: Литературные сказки: Ф. Шафигуллин. «Ляйсан», пер. А. Бадюгиной; М. 

Амирханов. «Любовь», пер. Н. Бурсаковой; Г. Тукай. «Водяная», пер. Р. Бухараева; Г. Тукай. 

«Счастье» (басня),  «Молодое дерево»,  пер.  Г.  Сибгатовой;  К. Насыйри.  «Лиса»,  пер.  А. 
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Бадюгиной; А. Алиш. «Пчела и оса», пер. А. Бендецкого; Р. Батулла. «Земляное масло», пер. Н. 

Краевой; С. Гильмутдинова. «Одуванчик»; Ф. Яруллин. «Забывчивая кукушка», пер. Ч. Ялаловой. 

 

Рекомедуемый музыкальный репертуар 

 

Слушание музыки 

Государственного гимн Российской Федерации, муз. А. Александрова; «На празднике», 

муз. Р. Яхина; «Утренняя заря», муз. С. Садыковой; «Марш Советской Армии», муз. С. 

Сайдашева; «Золотая осень», муз. А. Батыршина, сл. З. Нури; «Марш Татарстана», муз. Х. 

Валиуллина;«Вальс», муз. М. Трофименко; «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» (из цикла 

«Картинки природы»), муз. Р. Яхина; «Танец с мечами» (из балета «Горная быль»), муз. А. 

Ключарева; «Выход Шурале» (из балета «Шурале»), муз. Ф. Ярулина; «Танец птиц и Сююмбике» 

(из балета «Шурале»), муз. Ф. Ярулина; «Песня кошки» (из оперы «Коварная кошка», муз. Л. 

Хайрутдиновой; «Лес» (из симфонической поэмы «Кырлай»), муз. Н. Жиганова; «Полька», муз. Н. 

Жиганова; «Колыбельная», муз. А. Ключарева; «Танцевальная», муз. А. Бакирова; «Аниса», 

татарская народная мелодия, обраб. Л. Батыр-Булгари (легкие вариации); «Башкирские мелодии», 

муз. С. Ишбулатова; Праздничная увертюра «Сабантуй», муз. Ф. Ахметова. 

 

Пение 

«Родной край», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. З. Туфайловой, пер. Е. Муравьёва; «Осенняя 

пора», муз. Л. Хисматуллиной, сл. К. Наджми; «Наша бабушка», муз. А. Ключарёва, сл. Г. 

Латыйпа, пер. Ю. Яссона; «Наша любимая мама», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. Ф. Рахимголовой, 

пер. Е. Муравьева; «Дед Мороз», муз. Ф. Залялютдиновой, сл. Э. Рашитова; «Весна пришла», муз. 

Л. Батыр-Булгари, сл. Н. Яхиной, пер. Е. Муравьёва; «Мамочка», муз. Л. Хисматуллиной, сл. Л. 

Юнысовой; «Песня дружбы», муз. А. Гарифуллиной, сл. Ф. Сафина; «Часы», муз. Ф. Ахметова, сл. 

М. Джалиля, обраб. А. Гарифуллиной, пер. С. Малышева; «Алфавит», муз. Р. Зарипова, сл. 

Наджми, пер. С. Малышева;  «Веселое детство», муз. И. Шамсутдинова, сл. Г. Латыйпа; 

«Сабантуй», муз. Г. Шакировой, сл. Р. Валиевой; «В школу», муз. Н. Лотфуллиной, сл. А. 

Бикчентаевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: «Шаль вязала», башкирская народная мелодия, обраб. Б. Мулюкова; «Марш», 

муз. Н. Жиганова; «Походный марш», муз. С. Сайдашева;«Полька», муз. З. Хабибуллина;«Листья 

золотые», муз. Р. Яхина («На рассвете»); «Хороводная», татарская народная мелодия, обраб. М. 

Яруллина; «Плясовая», муз. Л. Батыр-Булгари; «Золото-серебро», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Сабита; «Весенние капельки», татарская народная мелодия, обраб. М. Музафарова; 

«Башкирский танец», обраб. Р. Сабитова; «Смелые наездники», муз. Б. Мулюкова;«Гульназира», 

башкирская народная мелодия, обраб. А. Кубагушева; «Школьный вальс», муз. А. Хайрутдинова; 

«Упражнение с цветами», муз. С. Сайдашева. 

Этюды:«Клоуны», муз. Ф. Шаймардановой; «Пчелка», С. Сайдашева; «Скачки», муз Р. 

Еникеевой; «Мальчик - рыбак», муз.А. Шарафиева;«На катке», муз. Ю. Виноградова; «Шуточный 

танец», муз. Р. Яхина. 

Танцы:«За водой», муз. З. Хабибуллина; «Сигезле бию», татарская народная мелодия, 

обраб. Ю. Виноградова; «Танец девушек», муз. А. Абдуллина; «Танец джигитов», татарская 

народная мелодия, обраб. М. Макарова; «Полька», муз. Л. Шигабутдиновой;«Новогодняя полька», 

муз. Ф. Шаймардановой; «Парный танец», татарская народная мелодия, обраб. А. Ключарёва; 

«Гулькай», башкирская народная мелодия, обраб. А. Кубагушева; «Парный танец», муз. Р. 

Халитова; «Детский татарский танец», муз. М. Трофименко; «Танец-приглашение с платочками», 

башкирская народная мелодия, обраб. А. Кубагушева; «Парный башкирский танец», муз. Р. 

Зиганова, сл. С. Алибаева; «Танцуем парами», башкирская народная мелодия, обраб. А. 

Кубагушева; «Умарина», мордовская народная мелодия, обраб. Р. Мустафина; «Старинная 

плясовая», марийская народная мелодия, обраб. С. Макова; «Тункки-тункки», чувашская народная 

мелодия. 
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Характерные танцы: «Осенние листочки», муз. Ю. Виноградова («Вальс»); «Девушка с 

серпом», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Танец медвежат», муз. Ю. 

Виноградова; «Грибочки», муз. Л. Хисматуллиной;«Снежинки», муз. М. Салихова; «Клоуны», 

муз. Ф. Шаймардановой; «Ученический вальс», муз. С. Сайдашева. 

Хороводы: «Эйлен-бэйлен – дружный хоровод», муз. Ф. Абубакирова, сл. Р. Миннулина, 

пер. С. Малышева; «Новый год», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. Р. Валеевой, пер. Е. Муравьёва; 

«Елка», муз. Дж. Файзи, сл. Н. Баяна, пер. Ю. Лопатина; «Голубое озеро», муз. С. Сайдашева сл. Г. 

Насыри, пер. С. Малышева; «Танцуй веселей», татарская народная песня; «Мы с тобой друзья», 

татарская народная игровая песня, обраб. М. Зайнуллиной; «Где зимой мели бураны», башкирская 

народная мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. И. Мазнина; «Ялыке», удмуртская народная песня, 

обраб. В. Емельянова; «Снежок белый», удмуртская народная песня, обраб. П. Поздеева; «На лугу 

у ворот», марийская народная песня; «Белая береза», чувашская народная песня, обраб. Р. 

Ильгичевой. 

Музыкальные игры: «Кошка и мышка», муз. Л. Шигабетдиновой; «Не опоздай», 

башкирская народная игра, муз. Р. Касимова; «Найди свой цвет», муз. С. Низамутдинова; «Собери 

ленточки», муз. Р.Ахияровой; «Кто первый?», муз. Ф. Ахметова; «Будем дружить», татарская 

народная мелодия, обраб. Д. Камалеевой; «Верхом на палочке», муз. Н. Жиганова; «Уголки», муз. 

З. Хабибуллина; «Золотой петух», муз. Р. Еникеева; «Игра парами» удмуртская народная игра; 

«Уступи свое место», марийская народная игра. 

Игры  с  пением:  «Сапожник»,  татарская  народная  игра,  обраб.  М.  Зайнуллиной; 

«Тюбетейка», татарская народная игра, обраб. Р. Еникеевой; «Сторож», татарская народная игра, 

обраб. Ф. Шаймардановой; «Два Мороза», татарская народная игра, обраб. Ф. Шаймардановой; 

«Коза в огороде», татарская народная игра, обраб. А. Музиповой; «Капкан», татарская народная 

игра, обраб. Д. Камалеевой; «Медный пень», башкирская народная игра; «Где платок?», марийская 

народная мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. Яхнина; «Рыщет по лесу лисица», мордовская 

народная мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. И. Мазнина; «Солнце и месяц», чувашская народная 

мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. И. Мазнина; «В репку», чувашская народная игра, обраб. И. 

Вдовиной; «Горелки», удмуртская народная игра, обраб. Л. Тумашева. 

Инсценировки: «Гости», муз. С. Сабировой, сл. Ш. Галиева; «Кот-воришка», муз. Дж. 

Файзи, сл. М. Джалиля, пер. Ю. Лопатина; «Наши друзья», муз. А. Ключарёва, сл. М. Хусаина, 

пер. Ю. Яссона; «Забавный ученик», муз. Л. Шигабетдиновой, сл. Г. Тукая; «Малыш и бабочка», 

муз. З. Хабибуллина, сл. Г. Тукая; «Дети и гуси», муз. Л. Хайрутдиновой, сл. К. Тахау; «Что ты 

рано встаёшь, петушок?», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. Б. Рахмата, пер. Е. Муравьёва. 

Танцевально-игровое творчество: «Куклы», муз. Ф. Шаймардановой; «Вальс», муз. Дж. 

Файзи; «Петрушки», муз.Л. Хисматуллиной;«Шуточный танец», муз. Р. Яхина;«Подснежник», 

татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Танец с платочками», муз. Э. Шарафиевой 

(«Вальс»); «Эх, пляшут наши сапожки», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. Ш. Галеева, пер. Е. Муравьёва; 

«Я-стрекоза», муз. Л. Батыр-Булгари, сл. Н. Даули; «Вальс», муз. Э. Шарафиевой; «Мы танцуем», 

муз. Р. Гатауллина, сл. народные. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Апипа», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Еникеевой; «Бию» муз. Дж. Файзи ;«Колыбельная», татарская народная мелодия, обраб. 

Л. Шигабетдиновой; «Аниса», татарская народная мелодия, обраб. Л. Батыр-Булгари; «Плывет 

утка, плывет гусь», татарская народная игровая песня; «Уфа-Чилябе», татарская народная 

мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой. 

Праздник 

«Науруз», «Карга боткасы», «Сабантуй» и др. 

 
Рекомендуемый список мультипликационных фильмов 

1. «Агачлар да авырый» (Деревья тоже болеют), студия «Татармультфильм»; 2. 

«Простоквашинодагы каникуллар» (Каникулы в Простоквашино), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 
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3. «Авылда кыш» (Зима в Простоквашино), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

4. «Ай һәм кояш» (Луна и Солнце), студия «Татармультфильм»; 

5. «Ак бабай» (Белый дед), студия «Татармультфильм»; 

6. «Ак барс», студия «Татармультфильм»; 

7. «Алтын бөртекләр» (Золотые зернышки), студия «Татармультфильм»; 

8. Арыслан баласы һэм ташбака ничек җыр җырлаган» (Как Львенок и 

Черепаха песню пели), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

9. «Ә бәлки килеп чыгар!» (А вдруг получится!), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

10. «Бала белән Кубәләк» (Ребенок и бабочка), студия «Татармультфильм»; 

11. «Бәләкәч һәм Карлсон» (Малыш и Карлсон), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

12. «Бөек ябылыш» (Великое закрытие), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

13. «Бүләк кемгә?» (Кому подарок?) студия «Татармультфильм»; 

14. «Буар еланны ничек дәваларга» (Как лечить Удава), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

15. «Буар  еланның  әбисе»  (Бабушка  удава),  пер.  МОиН  РТ,  ФГУП  «ТПО  «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

16. «Винни-Пух», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

17. «Винни-Пух кунакка бара» (Винни-Пух идет в гости), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

18. «Винни-Пух һәм мәшәкатьле көн» (Винни-Пух и день забот),пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

19. «Гав исемле мәче баласы» (Котенок по имени Гав), в 3-х частях, пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

20. «Гали белән Кәҗә (Гали и Коза), студия «Татармультфильм»; 

21. «Ике кыз» (Две дочери), студия «Татармультфильм»; 

22. «Иртә» (Утро), студия «Татармультфильм»; 

23. «Иртәгесе көн иртәгә була» (Завтра будет завтра), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

24. «Камыр-батыр» (Богатырь), ГБУК РТ «Татаркино»; 

25. «Карап туймаслык әсбап» (Ненаглядное пособие), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

26. «Карлсон әйләнеп кайтты» (Карлсон вернулся), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

27. «Кәҗә белән Сарык» (Коза и Баран), студия «Татармультфильм»; 

28. «Кисекбаш», студия «Татармультфильм»; 

29. «Койрык өчен күнегү» (Зарядка для хвоста), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

30. «Көлгенә/Көлсылу» (Золушка), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

31. «Крокодил Гена», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

32. «Куян кызы» (Зайка), студия «Татармультфильм»; 

33. «Кызыклы шәкерт» (Забавный ученик), студия «Татармультфильм»; 

34. «Кышкы кич» (Зимний вечер), студия «Татармультфильм»; 

35. «Маймылга  сәлам»  (Привет  Мартышке),  пер.  МОиН  РТ,  ФГУП  «ТПО  «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

36. «Мияу дип кем әйтте?» (Кто сказал мяу?), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

37. «Өч кыз» (Три дочери), студия «Татармультфильм»; 



158  

38. «Простоквашинодан  өчәү»  (Трое  из  Простоквашино),  пер.  МОиН  РТ,  ФГУП  «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

39. «Сертотмас үрдәк» (Болтливая утка), студия «Татармультфильм»; 

40. «Сөткә төшкән тычкан» (Мышь, попавшая в молоко), студия «Татармультфильм»; 

41. «Су анасы» (Водяная), студия «Татармультфильм»; 

42. «Төлке белән Каз» (Лиса и гусь), студия «Татармультфильм»; 

43. «Туган авыл» (Родная деревня), студия «Татармультфильм»; 

44. «Туган тел» (Родной язык), студия «Татармультфильм»; 

45. «Унике ай» (Двенадцать месяцев) в 2-х частях, пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

46. «38 попугай» (38 попугаев), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

47. «Фил баласы кая бара?» (Куда идет Слоненок?), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

48. «Хат ташучы Кар малай» (Снеговик-почтальон), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

49. «Чебурашка», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

50. «Чукмар белән Тукмар» (Чукмар и Тукмар), студия «Татармультфильм»; 

51. «Шапокляк», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

52. «Су анасы » (Водяная), студия «Татармультфильм»; 

53. «Төлке белән Каз» (Лиса и гусь), студия «Татармультфильм»; 

54. «Эш беткәч уйнарга ярый» (После работы можно поиграть), студия «Татармультфильм»; 

55. «Ялкау маэмай» (Ленивый пёс), студия «Татармультфильм»; 

56. «Яңгыр белән Кояш» (Дождь и солнце), студия «Татармультфильм». 

 
3.3 Кадровые условия реализации программы. 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работников, 

в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

МБДОУ –детский сад «Петушок» укомплектован квалифицированными кадрами: 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным руководителем) в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду 

2) учебно-вспомогательными (младшими воспитателями) в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. 

В целях эффективной реализации созданы условия для профессионального развития 

педагогических (повышение квалификации каждые три года, аттестация с целью установления 

квалификационной категории). 

Сведения о педагогическом коллективе реализующем ФОП ДО 

Воспитатели – 6 чел. 

Музыкальный руководитель-1 чел. 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

Образование Высшее педагогическое 4 

Среднее профессиональное 3 

Педагогический 

стаж 

До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 15 лет 2 

Свыше 15 лет 2 

Категории Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 4 

Не имеют квалификационной категории 1 

Соответствие занимаемой должности 0 

 

3.4 Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 
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деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20. 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 
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Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

междузанятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий 

длягимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна 

неменее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

неменее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательнойактивности, не 

менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность,не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10 
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к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин 

 

Приложение № 12 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

организации, фактическим временем нахождения в 

организации организации) 

по уходу и  

 

присмотру 

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

 11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

 второй ужин 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так 
и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-часовом 

пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических 

нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 
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Режим дня (холодный период года) 

                                                    I младшая группа  (2-3 года) 
 

Режимный момент 
 

Время проведения 

Прием детей на улице, утренняя прогулка, (работа с родителями, 

беседы, игры, индивидуальная работа) 

07.00-07.25 

Возвращение с прогулки. Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к утренней гимнастике 

07.25-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.07 

Гигиенические процедуры 08.07-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.35 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.35-08.50 

Организованная образовательная деятельность (по сетке) 08.50-09.00,  

09.20-09.30 (I подгр.) 

09.05-09.15,  

09.35-09.45 (IIподгр.) 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры (в дни 

отсутствия занятий – самостоятельная деятельность детей) 

09.45-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 

детей и взрослых, самостоятельная деятельность 

10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, ООД по сетке 15.35-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, работа с родителями, уход детей 

домой 

15.55-17.30 

 

                                                              Режим дня (холодный период года) 

II младшая группа  (3-4 года) 

 

Режимный момент 

 

Время проведения 

Утренняя прогулка, прием детей на улице (работа с 

родителями, беседы, игры, индивидуальная работа) 

07.00-07.35 

Возвращение с прогулки. Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. 

07.35-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.07 

Гигиенические процедуры 08.07-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.45-09.20 

Организованная образовательная деятельность (по сетке) 09.20-09.35 

09.45-10.00 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 10.00-10.05 
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Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 

детей и взрослых 

10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, ООД по сетке 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, работа с родителями, 

уход детей домой. 

16.10-17.30 

 

Режим дня (холодный период года) 

Разновозрастная группа 

средняя подгруппа (4-5 лет) 
 

Режимный момент 
 

Время проведения 

Прием детей на улице, утренняя прогулка, (работа с родителями, 

беседы, игры, индивидуальная работа) 

07.00-07.45 

Возвращение с прогулки. Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к утренней гимнастике 

07.45-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Гигиенические процедуры 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность (по сетке) 09.00-09.20 

09.35-09.55 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры (в дни 

отсутствия занятий – самостоятельная деятельность детей) 

09.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 

детей и взрослых, самостоятельная деятельность 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, ООД по сетке 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры, работа с родителями, уход детей  

домой 

16.00-17.30 

 

                                                               Режим дня (холодный период года)  

Разновозростная группа  
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старшая подгруппа (5-6 лет) 

 

Режимный момент 

 

Время проведения 

Утренняя прогулка, прием детей на улице (работа с родителями, 

беседы, игры, индивидуальная работа) 

07.00-07.45 

Возвращение с прогулки. Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. 

 Подготовка к утренней гимнастике 

07.45-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Гигиенические процедуры        08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50- 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по сетке) 09.00-09.25 

09.35-09.55 

Самостоятельная  деятельность, гигиенические процедуры (в 

дни отсутствия занятий – самостоятельная деятельность детей) 

09.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 

детей и взрослых 

10.10-12.00  

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, ООД по сетке 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, работа с родителями, 

уход детей домой. 

16.00-17.30 

 

                                                       Режим дня (холодный период года) 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

 

Режимный момент 

 

Время проведения 

Утренняя прогулка, прием детей на улице (работа с родителями, 

беседы, игры, индивидуальная работа) 

07.00-08.00 

Возвращение с прогулки. Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. 

 Подготовка к утренней гимнастике 

08.00-8.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Гигиенические процедуры 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50- 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по сетке) 09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры (в дни 

отсутствия занятий – самостоятельная деятельность детей) 

10.50-10.55 
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Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 

детей и взрослых 

10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, ОД по сетке 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

16.00-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, работа с родителями, 

уход детей домой 

16.05-17.30 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Разновозрастная младшая группа (2-4 года) 

 

Время проведения 

 

Режимный момент 

Приём детей на свежем воздухе (беседы, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность) 

7.00 - 8.00 

Утренняя зарядка 8.00-8.07 

Гигиенические процедуры 8.07 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 организованная детская деятельность, ООД по сетке 

9.00-11.45 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, художественная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 15.55-17.30 

 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Разновозрастная средне-старшая группа  (4-6 лет) 

 

Время проведения 

 

Режимный момент 

Приём детей на свежем воздухе (беседы, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность) 

7.00 - 8.00 
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Утренняя зарядка 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры 8.07 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 организованная детская деятельность, ООД по сетке 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, художественная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 15.55-17.30 
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3.5 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе включать 

в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики 

22 апреля: Всемирный день Земли 

26 апреля: День Габдуллы Тукая 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

30 августа: День Независимости РТ 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 
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Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

6 ноября – День Конституции РТ 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новый год. 

 

 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022г. №1028. «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ - детский сад «Тополёк» разработана «Образовательная программа 

дошкольного образования» 

1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

ОП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей с 2 -х лет до 7- 

ми лет. 

Образовательная программа ДОУ: 

-обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2-х лет до 7-ми лет, в том числе 

одарённым детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по всем основным направлениям Программы, обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школьному обучению. 

Для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

- Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом рекомендаций 

специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога); 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам воспитания 

ребенка в семье. 

Для одарённых детей. 

- Обеспечение индивидуального подхода к каждому одарённому ребёнку с учетом рекомендаций 

специалистов (воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога); 

- консультирование родителей (законных представителей) одарённых детей по вопросам воспитания 

ребенка в семье. 

От 2 лет – до 3 лет – ранний возраст 

Дошкольный возраст. 

От 3 лет до 4 лет 

От 4 лет до 5 лет 

От 5 лет до 6 лет 

От 7 лет до 8 лет 12 

Возрастные особенности развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода 

Программы совпадают с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 

1028 (п.15.1-15.3). 

2) Используемые Примерные программы Обязательная часть Программы построена на 

содержании Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

следующие парциальные программы/технологии: 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия её реализации в детском саду (для детей 2 

– 7 лет). - М.: «Мозаика-Синтез», 2002 – 128 с. 
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2. Программа обучения русскоязычных детей татарскому языку «Говорим по-татарски. Татарча 

сөйләшәбез» /Зарипова З.Ф, Исаева Р.С, Кидрячева Р.Г./ 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

ам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, регионе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы в работе с семьями воспитанников: 

-открытость детского сада для семьи; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе 

Формы сотрудничества с семьёй 

Консультирование родителей, 

индивидуальные беседы. 

Общие и групповые родительские собрания. 

Приобщение родителей к реализации тематического периода. 

Дни открытых дверей, открытые просмотры образовательной деятельности. Анкетирование. 

Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов. 

Совместные с родителями выставки. 

Издательская деятельность для родителей: выпуски раздаточной информации в форме 

брошюр; стендовая информация; новости на сайте детского сада. 

Размещение ежедневной информации об образовательной деятельности с детьми «Как 

живёте, ребятишки?». 

Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр. 

В компонент ДОУ включены традиционные мероприятия: 

- ежегодное социологическое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. 

С учётом мнения родителей выстраивается стратегия взаимодействия по педагогическому 

треугольнику. 

Исследование социального статуса семей воспитанников 

Исследование социального статуса семей воспитанников проводится ежегодно, в сентябре и 

является фундаментом для совершенствования планирования работы с родителями, направленной 

на личностно ориентированный подход к семьям. Исследования за последние три года позволяют 

сделать вывод о наметившейся тенденции к увеличению молодых и многодетных семей. 

Практическое применение данных исследования, позволяет построить гармоничные 

взаимоотношения в рамках педагогического треугольника: педагог – ребёнок – родитель. 


