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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

МБДОУ «Детский сад № 1» п.г.т. Уруссу - детский сад комбинированного вида. Детский 

сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и лицензией об 

образовательной деятельности. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые 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 (утвержден 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 молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 
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В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№1» п.г.т. Уруссу (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в детском саду. 

Настоящая редакция Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования: муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1» комбинированного вида п.г.т. Уруссу 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (далее Программа) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть 

(которая соответствует Федеральной образовательной программе) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 

прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

МБДОУ «Детский сад №4» п.г.т. Уруссу. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы еѐ 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 

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

эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы; особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми 

дошкольного возраста с нарушением речи. 

 
В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности, 

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) в ДОО; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

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

календарный план воспитательной работы. 
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Программа МБДОУ «Детский сад №1» п.г.т. Уруссу может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

По Уставу ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Сроки получения дошкольного образования определены Уставом МБДОУ «Детский сад 

№1» п.г.т. Уруссу. ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в ДОУ. В соответствии с п. 1.3 ФГОС ДО учитывается возможность освоения 

ребенком ООП ДО на любом этапе ее реализации. 

 
Целью Программы является разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства 

с учѐтом 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. 

 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного  

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

осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учѐта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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- обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

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

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 
1.1.2. Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствиеусловий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

1). Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2). Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 

проведении режимных процессов). 

3). Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 
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4). Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

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). 

 
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 №1» п.г.т. Уруссу. 

– 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. 
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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. 

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. 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка 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). 
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По Уставу ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7 лет (ранний и дошкольный 

возраст) 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «К трем годам», «К четырем годам» и так 

далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребѐнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребѐнок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребѐнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей составляет 4–5,5 

часа. 

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

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш 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 совершенствуется ходьба. 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. 

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 (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

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

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 
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Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку,  

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. Изложенное дает основание считать, что на втором году из  

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

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. 

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, голышом и одетая, кукла- 

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом 

«кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
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Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 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 (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные 

(т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?». 

 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает   элементарные   человеческие   чувства,   обозначаемые   словами   «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2– 

3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети посте пенно переходят с языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
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помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. 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. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в 

течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески  

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

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

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

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого 

малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 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. 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
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поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

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 сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

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

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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

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. 

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. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

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

возрасте только начинают формироваться. 

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

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

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

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

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 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких- либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

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

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка,  

его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
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расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

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

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ «Я». 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

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

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

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
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деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
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Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) (нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’- 

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная   внятность    речи    и    нечеткая    дикция    оставляют    впечатление 

«смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально - оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции;

 трудностями различения звуков;

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у 

которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме   всех   перечисленных   особенностей   произношения   и   различения   звуков,   при 
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фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Комплектование детей в логопедическую группу осуществляется Психолого-медико- 

педагогической комиссией (ПМПК). 

 
Детский сад посещают двуязычные дети. Национальный состав воспитанников 

достаточно широк. 

Двуязычные дети отличаются от своих русскоязычных сверстников, они по-особому 

переживают приход в детский сад: для них травмирующим фактором становится, не 

просто отрыв от родителей, но и отрыв от привычной культуры и привычного языка. В 

детском саду их ждут другая еда, другие игры, другие правила поведения. К тому же, 

когда все это объясняется на незнакомом еще языке, понять, что от них требуют, во 

много раз сложнее. Некоторые дети на протяжении целого полугодия просто молчат. 

Адаптация к детскому саду после жизни в своей семье ребенку, для которого русский язык 

является неродным всегда проблематично. В первые дни ребенку в ДОУ с иным языком 

тем более трудно сориентироваться в происходящем, поскольку он не понимает 

объяснений и не всегда верно интерпретирует интонацию, жесты и мимику. Ребенок 

слышит, что все кругом говорят на языке, отличающемся от его домашнего, и пока не 

знает, как на это реагировать. В детском саду двуязычные дети пытаются говорить с 

окружающими на своем языке, экспериментируют, изобретая слова, звучащие похоже на 

то, что они слышат, разговаривают с игрушками на псевдоязыке, высказывают догадки 

о происхождении слов, цитируют высказывания взрослых, плачут, думая, что их все 

хотят обидеть. Стресс может быть настолько велик, что у ребенка пропадает 

аппетит, нарушается сон, он становится нервным. Самый обычный вариант поведения - 

растерянность и молчание. Постепенно малыш включается в знакомые рутинные 

ситуации (еда, прогулка, одевание). Обычно он находит себе взрослого, который его 

лучше понимает, и старается проводить с ним как можно больше времени, перестает 

бояться, учится от него первым словам на новом языке. Трудности с произношением 

могут быть в течение двух первых месяцев, затем основная система усваивается 

полностью без ошибок. Отдельные особенности произношения сохраняются в течение 

нескольких лет, особенно если дома кто-то говорит с акцентом, и ребенок ему 

подражает. По мере расширения словарного запаса ребенок пытается спросить у 

взрослых, как перевести на второй язык то или иное слово, придумывает конструкции, 

которых грамматически нет ни в одном языке, но которые выводятся логически на 

смысловом. Через полгода ребенок начинает справляться с большинством 

повторяющихся и конкретных ситуаций при минимальном словарном запасе, приучается 

быть внимательным. Через год дети находят способы быть занятыми и делать что-то 

интересное и полезное для себя. Через 2-3 года пребывания в детском саду речь ребенка 
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почти перестает отличаться от речи его сверстников. Около пяти лет уходит на то, 

чтобы научиться говорить на втором языке, на уровне своих возможностей. Проблемы 

общения детей-билингвов с другими людьми связаны с тем, что они не всегда могут 

подобрать слова на русском языке, соответствующие второму языку, который они 

знают. Двуязычные дети на первоначальном этапе овладения неродным языком чаще 

используют невербальные средства общения. Невербальный язык носит 

интернациональный характер и в период адаптации двуязычных детей в детском саду 

является основным средством общения с представителями другой культуры. Они 

неверно распознают эмоциональные состояния сверстников или взрослых и не могут 

назвать их. Все это создает определенные трудности при обращении. Но часто и 

окружающие не могут определить его состояние и настроение. Такое непонимание 

ведет к отрицательной ситуации. А часто возникающие отрицательные ситуации, 

невнимательность (как кажется двуязычным детям) со стороны взрослых и детей, 

неумение справиться с этой проблемой приводят к нарушению эмоционального 

состояния ребенка. И если вовремя не обратить внимание на возникающие нарушения в 

эмоциях, то это может вызвать тяжелые последствия. 

 
1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам). 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

-  ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

- ребѐнок стремится к общению с взрослыми, реагирует на их настроение; 

- ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

- ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

- ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

- ребѐнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

- ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

- ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

- ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
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- ребѐнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте,  

в котором живет; 

- ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

- ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

- ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки; 

- ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

- свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

- ребѐнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

• проявляет интерес к взрослому, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию с ним; 

• проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает им; 

• в сюжетно-отобразительной игре не принимает на себя роль, но может 

копировать ее действия, движения, слова; 

•  интересуется окружающими предметами, проявляет исследовательскую 

активность, действует с ними в соответствии с их социальным назначением; 

•  наблюдает, задает вопросы «кто это?», «что это?», «что делает?» и ждет на 

них ответа; 

•  интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, 

имеет представление о сезонных изменениях в природе; 

• понимает речь взрослого, следует его указаниям, выполняет просьбу; 

•  овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи; 

•  проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых татарских 

(русских) народных сказок, коротких стихов путем включения в рассказ взрослого 

отдельных слов, действий; 

• возникают простейшие изображения; 

• овладевает приемами раскатывания, обрывания, соединения частей, используя 

глину, пластин; 

• эмоционально реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 

слушает произведения татарских композиторов; 

•  охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 
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•  знает назначение предметов личной гигиены (носового платка, расчески, зубной 

щетки и пр.) и умеет ими пользоваться. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 

- ребѐнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

- ребѐнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребѐнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

- ребѐнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

- ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 

по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

- ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

- ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

- ребѐнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребѐнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

- ребѐнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

- ребѐнок совместно с взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
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- ребѐнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребѐнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

- демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: 

проявляет элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и 

умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребѐнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребѐнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребѐнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребѐнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины 

и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим еѐ анализом; 

- ребѐнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 

движении; 

- ребѐнок 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; 

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

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

движения. 

• 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; 

• ребѐнок 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; 

• ребѐнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, 

рассказов, передает интонацию и мимические движения; 
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•  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; 
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•  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: 

- ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

- ребѐнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с 

желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные 

движения в самостоятельную деятельность; 

- ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребѐнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

- ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам 

и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие; 

- ребѐнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- ребѐнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

- ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

- ребѐнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребѐнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

- ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд с взрослыми или сверстниками; 

- ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребѐнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности; 

- ребѐнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 
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- ребѐнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

- ребѐнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан; 

- ребѐнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается 

высокой активностью и любознательностью; 

- ребѐнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

- ребѐнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

- ребѐнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся 

в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта,  

улицы, некоторых памятных местах; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает 

их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, 

завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представления 

для познания окружающей действительности; 

- ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

- ребѐнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

- ребѐнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

- ребѐнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату,  

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 
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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 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; 

• 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; 

• ребѐнок 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 
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всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

• ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в 

движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

• ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, 

события; 

• ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства; 

• ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно- 

досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно- 

досуговой деятельности); 

• ребѐнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

• ребѐнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и 

проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой 

диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

• ребѐнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует 

их «действия» в режиссерских играх. 

 
К шести годам: 

- ребѐнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребѐнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения 

в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребѐнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 
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- ребѐнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован 

на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребѐнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые 

нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к 

родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, 

интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребѐнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

- ребѐнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребѐнок владеет Представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

- ребѐнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребѐнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребѐнок устанавливает закономерности 

причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

- ребѐнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребѐнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 
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- ребѐнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, еѐ государственные символы; 

- ребѐнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

- ребѐнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 

изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно- 

творческие способности; 

- ребѐнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребѐнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и 

средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребѐнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных 

событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

- ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

• адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи, пола, 

национальности, имеет представление о социальных функциях членов семьи, 

близких и дальних родственниках, их родственных связях; 

•  проявляет интерес к семейным делам, стремится к совместному 

обсуждению предстоящих дел; 

•  испытывает потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, событиях в 

родном городе (селе), республике, регионах страны; 

•  свободно владеет родным языком, использует речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, 

способен договариваться; 

• проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам 

людей, говорящих на татарском языке, испытывает потребность в общении 

со взрослыми и детьми при ограниченном владении татарским языком; 

• приобрел первоначальные навыки общения с представителями татарской 

национальности, в диалоге с ними выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного 

края, имеет некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных 

изменениях, проявляет бережное отношение к окружающей природе; 
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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; 
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• 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.): 

• 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. 

 
Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной 

образовательной программы (к концу дошкольного возраста) 

- у ребѐнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

- ребѐнок       владеет основными движениями и элементами спортивных   игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребѐнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребѐнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские 

навыки, ориентируется на местности; 

- ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

- ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 
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- ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его; 

- ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

- ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

- ребѐнок владеет средствами общения и способами с взрослыми и сверстниками; способен 

понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со 

сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

- ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

- у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребѐнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

- ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребѐнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

- ребѐнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 
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- ребѐнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

- ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

- ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребѐнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой 

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

- ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

- ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

- ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации; 

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 

разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

- ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

• интересуется историей и культурой своей семьи; 
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•  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 еѐ 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; 
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• 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; 

•  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 
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(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. 

 
1.1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ДО освоение ООП ДО не должно сопровождаться проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. (ФГОС 

ДО от 17.10.2013 г. № 1155, п. 4.1., 4.2.,4.3.; Часть 2 статьи 11; часть 2 статьи 64 

федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов проводится в 

соответствии с Федеральной образовательной программой и направлена на изучение 

деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка 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; 
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- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется по образовательным областям в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ, а фиксируется 2 раза в год – сентябрь-октябрь, 

апрель-май, в соответствие с пособиями (первая младшая группа, вторая младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа), разработанными 

кандидатом психологических наук Верещагиной Натальей Валентиновной. Спб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 ISBN 978-5906750-21-1. 

Оптимальным является проведение педагогической диагностики на начальном этапе 

освоения ребѐнком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребѐнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребѐнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребѐнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребѐнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребѐнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

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

подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребѐнка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 
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Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребѐнка. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребѐнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учѐтом индивидуальных особенностей развития ребѐнка и его 

потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 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 проводит 

педагог-психолог в соответствии с методическим пособием, разработанным кандидатом 

психологических наук Веракса Александром Николаевичем «Индивидуальная 

психологическая диагностика: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

ISBN 978-5-4315-0458-7. Участие ребѐнка 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. 

Цель психологической диагностики - дать информацию о индивидуально - психологических 

особенностях детей, выявить особенности психического развития, сформированности 

психических новообразований; выявить психологические причины проблем, трудностей в 

обучении и воспитании. Психодиагностическая работа в детском саду ведется по 

следующим направлениям: 

- диагностикапознавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение, мелкая моторика); 

- диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 

тревожность, готовность к школе); 

- диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми). 
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Стартовый уровень будущих первоклассников определяется (2 раза в год, в 

подготовительной к школе группе) в ходе проведения фронтальной диагностики 

(комплект составлен психологами из г. Набережные Челны). 

 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании п.2.9 ФГОС ДО образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№4» п.г.т. Уруссу состоит из обязательной части 60% и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40 % и 

может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОО в целом. 

Формируемая часть 
образовательной программы разработана с учетом следующих программ: 

- «Цветные ладошки» программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет автор: И.А. Лыкова; 

- «Ладушки» программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста авторы 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

- «Край, в котором мы живѐм» программы ознакомления с родным краем, составленной 

педагогами МБДОУ «Детский сад №4» п.г.т. Уруссу авторы-составители Т.В. Зиятдинова, 

Л.И. Зарипова, А.М. Ахметова; 

- программ логопедической работы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», Нищева Н.В. 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». 

1.2.1. Концепция авторской Программы художественно-эстетического развития детей 2- 

7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения к окружающему 

миру). Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, – 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства 

как процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок 

познает окружающий мир и себя в этом мире. Содержание художественного образования 

в дошкольной организации – это запечатленный в изобразительном искусстве духовный 

опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с 

эстетических позиций. 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 
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2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 

3. Развивать   эстетическое    восприятие    как    эмоционально-интеллектуальный    процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство–творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

1.2.2. Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность 

на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется как 

вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд 

принципиальных положений. 

Первое. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 

принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, 

методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный 

процесс начинает строиться «изнутри» в форме культуро-освоения, когда каждый ребенок 

не только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и 

личностных смыслов, проходя в свернутом виде через «эстетическое ускорение» (И.Л.) 

путь развития общечеловеческой культуры. Методика, в свою очередь, выступает 

обобщенным способом образной конкретизации универсального содержания 

изобразительного искусства, на деле осуществляя принцип приоритета содержания по 

отношению к методам. 

Второе. Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или 

настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего 

бытия в этом мире. В соответствии со спецификой предметного содержания, проблемы 

изобразительного искусства выражены эстетическими категориями в форме бинарных 

оппозиций: красиво/некрасиво, добро/зло, правда/ложь, живое/ неживое, 

реальность/фантазия и многие др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры,  

которое дети осваивают в активном творческом процессе на основе эмпатии, мышления и 

воображения. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок 

«возвышается» до искусства, что возможно лишь в культуросообразном образовании на 

всех его ступенях. 

Третье. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, 

мастера, педагога), который передает выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит 

смотреть на мир 

«глазами человека». Человек – носитель культуры – формирует у ребенка разно- плановый 

опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по принципу 

эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни – к искусству»). 

Содержание художественного образования должно быть таким, чтобы мир открывался 

ребенку в его конкретной творческой деятельности и в чувственных ощущениях, которые 
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вызывают эмоциональную реакцию, что приводит к ответному осмысленному и 

практическому действию по принципу «эстетического переживания пережитого» (А.П. 

Ларьков). 

Четвертое. Проектирование инвариантного содержания изобразительной деятельности как 

идеального в условиях интеграции изобразительной и познавательной деятельности 

возможно при соблюдении ряда условий: 

• необходима трансформация материала, которая открывает в нем внутренние, скрытые, 

существенные связи и отношения, в результате чего дети самостоятельно проходят путь 

«открытия» знания или способа действия; 
 

• в качестве знания выступает не 
 

«застывшая» информация, а процесс ее выведения (принцип моделирования 

художественного процесса, Л.В. Школяр); 

• выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс мыс- ленного 

экспериментирования с мате- риалом с целью постижения сущности эстетического 

явления на уровне культурных и личностных смыслов. 

Изобразительное искусство является особым способом поиска человеческого смысла и его 

передачи другим людям. Основная линия развития ребенка в процессе занятий 

изобразительным искусством – его творческое самоопределение в историческом 

пространстве и времени культуры. Специфика изобразительной деятельности обусловлена 

тем, что ребе- нок осваивает общекультурные способы создания образов и свободно 

переносит их в разные содержательные контексты, наделяя личностными смыслами. 

Модель эстетического отношения к миру предполагает развитие следующих универсальных 

способностей: 

• способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 

воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических 

интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности 

как позиции личности; 

• способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на 

этой основе – к личностному росту и саморазвитию; 

• специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность – 

художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением детьми 

обобщенными и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 

Специфика занятий изобразительным искусством в дошкольной организации состоит в 

обеспечении культурных и психолого-педагогических условий для овладения общими 

способами постижения изобразительного искусства, позволяющими как можно раньше 

создать в эстетическом сознании каждого ребенка целостный образ изобразительного 
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искусства и выйти в проблемное поле художественной культуры. Это индивидуальное 

творчество и сотворчество, в котором ребенок распредмечивает содержание и постигает 

смысл своей деятельности. Именно эта невидимая внутренняя работа ребенка – скрытый 

от внешнего наблюдения процесс порождения гармоничной формы как носителя смыслов 

– культурных и личностных, а также процесс экспериментирования с художественными 

материалами, изобразительно-выразительными средствами, способами создания образа – 

становится важнее законченного результата. 

1.2.3. Особенности художественно - эстетического развития детей дошкольного возраста. 
 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный процесс творческой личности, 

способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные 

ценности (Лихачѐв Б. Т.) 

Эстетическое воспитание - необходимое условие для формирования человека высокой 

культуры. Под эстетическим воспитанием педагогика понимает воспитание способности 

воспринимать, правильно понимать, оценивать и создавать прекрасное в жизни и 

искусстве. 

Как основной носитель прекрасного, искусство также является средством эстетического 

воспитания. Реализуя полноценное эстетическое воспитание и развитие ребенка, педагог 

обеспечивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе 

духовное богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий 

интеллектуальный потенциал 

Исследователи Выготский Л. С., Запорожец A. В., Зеньковский В. В., Леонтьев А. Н., 

Мухина B. С., Эльконин Д. Б. утверждают, что эмоционально-чувственные переживания 

составляют основу контактов ребенка с действительностью. Вне эмоционально- 

чувственного отношения к миру, вне развития этих отношений невозможно целостное 

развитие личности ребенка. Эстетическое отношение к окружающему формируется у 

ребенка в процессе жизни, в связи с его общим психическим развитием при 

определяющем влиянии воспитания. Психологи подчеркивают, что на общее психическое 

развитие ребенка оказывает влияние восприятие прекрасного в жизни и в искусстве. 

Шацкая В. Н. ставит перед эстетическим воспитанием следующую цель: «Эстетическое 

воспитание служит формированию способности активного эстетического отношения 

учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании 

прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты». Эстетическое 

отношение начинает развиваться с самого раннего возраста в условиях социального 

окружения и активного педагогического руководства. 

Развитие детей раннего возраста следует рассматривать как подготовительный этап к 

эстетическому освоению окружающего мира. Начинается он с развития различительной 

чувствительности всего сенсорного аппарата и эмоционального отклика на восприятие 

наиболее ярких свойств и качеств предметов и явлений. Ребенок радостно реагирует еще 

только на отдельные наиболее яркие качества: на ритмические движения, музыкальные 

звуки, чистые яркие цветовые тона, на лицо матери, ее улыбку, ласковую речь. Весь 

первый год жизни активно совершенствуются сенсорно-эмоциональная восприимчивость 

детей. Постепенно на втором году жизни у детей происходит совершенствование 

восприятия: ребенок воспринимает не только свойства действительности, но и отдельные 
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средства эстетической выразительности в некоторых произведениях искусства. У него 

возникают адекватные реакции на контрастные выразительные средства в произведениях 

искусства: веселую и грустную мелодию, быстрый и медленный темп, громкое и тихое 

звучание музыки и т.д 

В младшем дошкольном возрасте происходят дальнейшие изменения в эстетическом 

развитии ребенка. Повышается восприимчивость к художественным произведениям, к 

некоторым элементам их художественной формы, например к ритму, рифме, цвету. У 

детей становятся более разнообразными реакции и на содержание произведения в целом, 

активно развивается подражание в простейших видах художественной и игровой 

деятельности, формируются новые интересы и потребности. Все это свидетельствует о 

наличии эстетического характера художественной деятельности малышей. 

В среднем дошкольном возрасте происходит существенное развитие детского 

восприятия, его точности и дифференциальности. Вместе с тем эстетическое восприятие 

продолжает характеризоваться фрагментарностью; оно тесно связано с личным опытом 

ребенка, его интересами. У детей отчетливо проявляется стремление к творчеству, 

самостоятельному решению поставленной задачи в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности. Они становятся способными сознательно добиваться 

выразительности образа в танце, в пении, в драматизации. 

К концу старшего дошкольного возраста постепенно у детей формируется 

эмоциональная отзывчивость на выразительные различные средства в их сочетании, на 

простейшие художественные образы. Они начинают не только видеть, но и осознавать 

первоначальные эстетические качества в произведениях искусства. У детей формируется 

интерес к прекрасному в окружающей жизни. 

Эстетическая жизнь ребенка замечательна своим универсализмом - и этим наиболее 

отлична она от эстетической жизни взрослых: все прекрасное, в какой бы ни было оно 

форме, привлекает и увлекает его. Ребенок любит и музыку, и сказку, и рисование, и 

лепку, и танцы, и сценические представления. Ему совершенно чужда черта, столь часто 

встречающиеся у взрослых: он не знает нашего сосредоточения на одном - двух видах 

искусства - он любит все виды искусства. 

Среди взрослых не мало людей, которые поклоняются прекрасному, когда оно 

предстает лишь в определенной форме - одни любят поэзию и равнодушны к музыке, к 

живописи, другие любят живопись, скульптуру, но не любят поэзии и т.д. Дети же любят 

все прекрасное - и эта универсальность эстетических интересов ребенка находит полное 

свое выражение в универсальности эстетической активности у детей: они любят, и 

рисовать, и петь, и лепить, и слушать сказки, играть на всех инструментах и танцевать. 

Ничто прекрасное не оставляет его равнодушным. Другая характерная черта детской 

эстетической жизни заключается в творческом ее характере: он никогда не может 

ограничиться эстетическим восприятием, он неизменно стремится к творчеству, пользуясь  

всеми доступными ему средствами. 

Эстетическое воспитание имеет свои специальные задачи, которые делятся на две 

группы. Первая группа направлена на формирование эстетического отношения к 

окружающему миру. Предусматривается следующее: развивать умения видеть красоту в 

природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать художественный вкус, 

потребность в познании прекрасного. Вторая группа задач направлена на формирование 
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художественных умений в области разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, 

конструированию; пению, музыкально-ритмическим движениям; развитие словесного 

творчества. 

Каждой группе задач эстетического воспитания соответствуют свои методы. Первая 

группа задач направлена на приобщение детей к искусству, на развитие у дошкольников 

эстетического вкуса, понимание прекрасного. Ведущими методами для решения этих 

задач являются показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого. Показ, как 

метод воспитания, используется при первичном знакомстве с предметом эстетической 

действительности. Воспитателю важно определить объект показа и создать условия для 

того, чтобы внимание детей было сосредоточено на том, что им показывают. 

При использовании этих методов очень важно, чтобы воспитатель умел показывать 

детям свои чувства, свое отношение, владел способами выражения чувств. Вторая группа 

задач связана с формированием навыков художественной деятельности. Для решения этих 

задач, в качестве ведущих, требуются практические методы: показ, упражнение, 

объяснение, метод поисковых ситуаций. Важно находить такие методы и приемы, 

которые бы поддерживали у детей желание участвовать в художественной деятельности 

разных видов. Названные группы задач дадут положительный результат лишь при 

условии их тесной взаимосвязи в процессе реализации. 

Таким образом, особенности эстетического развития детей дошкольного возраста 

действительно занимают важное место во всей системе учебно-воспитательного процесса, 

так как за ними стоит не только развитие эстетических качеств человека, но и всей 

личности в целом. 

 
1.2.4. Планируемые результаты и педагогическая диагностика (мониторинг) 

художественно-творческого развития дошкольников (по программе «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова) 

 
Вторая младшая группа (2-3 года) 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и 

другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных 

предметов; охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и тактильного 

обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, 

формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к 

художественной деятельности. 

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет 

доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство 

между реальными предметами и их изображениями. 
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С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, 

птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, конструировании ребенок увлеченно и с 

интересом создает изображения и при этом выражает свое отношение к ним; с увлечением  

рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного искусства; 

замечает красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.). 

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок обычно следует 

образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность неумением; но при 

поддержке взрослого включается в деятельность и охотно соглашается рассматривать 

иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и конструировать вместе со взрослым. 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной деятельности; 

в совместной деятельности с другим человеком (взрослым, старшим ребенком) или по 

подражанию создает схематичное изображение, но не выражает свое отношение к нему. 

Средняя группа (3-4 года) 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной 

графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет 

интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступны- ми художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 

(колобок, дорожка машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик 

диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, 

солнышко в окошке). 

Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного 

труда и конструирования ребенок охотно и с интересом выражает собственные 

представления и впечатления об окружающем мире: создает эмоционально 

выразительные образы и выражает свое отношение к ним; с увлечением рассматривает 

книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного искусства; замечает 

красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.); 

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок обычно следует 

образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность неумением; но при 

поддержке взрослого включается в деятельность и охотно соглашается рассматривать 
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иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и конструировать вместе со взрослым 

или более умелым ребенком; 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной деятельности; 

создает схематичное изображение по образцу; не выражает свое отношение к ее процессу 

и результату. 

Средняя группа (4–5 лет) 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое 

отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 

фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 

начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно- 

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного 

труда и конструирования ребенок создает оригинальные, эмоционально выразительные 

образы и выражает свое отношение к ним; создает сюжеты разнообразные по тематике и 

содержанию; с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; дает эстетические оценки воспринимаемому в 

природе, искусстве и в быту (красиво или некрасиво, грустно или весело); 

Средний уровень – ребенок интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством, выражает свое отношение вербально и доступными изобразительно- 

выразительными средствами; владеет практическими навыками в разных видах 

изобразительной деятельности, но испытывает затруднения при самостоятельном выборе 

замысла, разработке сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную 

деятельность, но не охотно выступает инициатором; обращается за помощью к взрос- 

лому и сверстникам; 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительному искусству 

вовлекается в рисование, лепку, аппликацию лишь по приглашению взрослого; 

мотивирует свою пассивность «неумением» и «нежеланием»; не выражает свое 

отношение к ее процессу и результату; создает схематичное изображение по образцу, 

копируя чужие рисунки и повторяя свои без особых изменений. 

Старшая группа (5-6 лет) 
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К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально- 

ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего 

мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не 

только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но 

и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с 

интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает 

их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые 

техники (моно- типия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, 

оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, 

линия, цвет, ритм, композиция). 

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное эмоционально- 

ценностное отношение (выражает эмоциями, словами, жестами, мимикой); 

самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной деятельностью; получает 

эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности 

замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем  

мире (природном, бытовом, социальном). 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно- 

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции; 

включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет 

свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя 

боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат 

деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специально 

созданной ситуации при участии и активной поддержке со стороны взрослого (педагога, 

родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым 

интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 

флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления   о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» 

и «будущем» (приключения). В творческих работах передает различными изобразительно- 

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный 
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или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое 

эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно- 

продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные техники и 

изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми 

в процессе создания коллективной композиции; 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и самостоятельно 

занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный почерк), 

получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, 

оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и 

гармонию в окружающий мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно- 

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; охотно включается в 

сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу в 

выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, 

ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности не 

всегда оригинальны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специально 

созданной ситуации при участии и поддержке со стороны взрослого или сверстников; не 

проявляет интереса к освоению новых техник и изобразительно-выразительных средств; 

не высказывает заметного интереса к искусству. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» авторы 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева представляет собой план работы по 

музыкальному воспитанию детей 3-7 лет и подразумевает всестороннее музыкальное 

воспитание и образование, без углубления в какой-нибудь  раздел. 

Предлагаемый материал спланирован так, что позволяет музыкальному руководителю 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. 

Основной целью для всех возрастных групп является введение в мир музыки с 

радостью и улыбкой, что не позволит ребѐнку чувствовать   себя некомпетентным в 

том или ином виде деятельности. 

Задачи программы: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание,   чувство ритма 

и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 
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-подготовить к освоению приѐмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности в соответствии с индивидуальными способностями; 

-развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных  впечатлений в повседневной жизни) 

-познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в доступной форме. 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

• Обогащение       детей музыкальными       впечатлениями       через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

• Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природными историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку,  

принять участие в веселой игре). 

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 1 год 6 

мес. до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной дошкольной группе. 

 
Планируемые результаты освоения парциальной программы Каплуновой И. М., 

Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

• Восприятие музыкальных образов и представлений. 

• Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма 

и красоты мелодии) 

• Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре 
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• Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

• Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

• Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 
Педагогическая диагностика по программе 

«Ладушки» Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, 

нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится 

диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время 

которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень 

двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувства ритма. 

Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен 

проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. В рамках 

программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой диагностика проводится по 

четырем основным параметрам: движение, чувства ритма, слушание музыки, пение. Этих 

параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей 

постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются. 

Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из этапов 

еѐ развития, который позволяет музыкальному руководителю выявить сильные и слабые 

стороны в своей собственной работе и провести соответствующую еѐ коррекцию. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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. 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, 

прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных способностей 

каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и 

подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 

 

Разработанная в МБДОУ «Детский сад №1» программа «Край, в котором мы живѐм», 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Республики Татарстан, Ютазинского района и поселка Уруссу. 

Основной целью является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края, формирование целостной картины мира посредством ознакомления с 

родным краем. 
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Задачи: 

 Учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь живой и 

неживой природы Республики Татарстан;

 Формировать знания о коренном населении (татары, русские), их образе жизни; о 

традициях и фольклоре этих народов;

 Воспитывать любовь к родному краю: Республике Татарстан, Ютазинскому району, 

посѐлку Уруссу; развивать чувство гордости и желание узнавать историю и культуру 

родного края.

Программа базируется на принципах: 

- принцип развивающего обучения; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения реализации РК 
(«Региональной программы дошкольного образования» Р.К. Шаеховой) 

 

• Обладает знаниями моделирования позиции патриота своей страны через упорядочение 

представлений о «Малой» и «Большой Родине»; 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

• Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического наследия своей 

малой Родины от поколения к поколению; 

• Синтезирует представления об особенностях национальных промыслов Татарстана через 

развитие ценностно – смыслового отношения к народным умельцам и предметам 

национального искусства; 

• сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной деятельности через 

систематизацию представлений о флоре и фауне Татарстана; 

• Развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии с гендерной 

принадлежностью. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

по обучению детей татарскому языку 
(Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду» З.М. Зариповой) 

 

• ребѐнок проявляет уважение к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям; 

• ребѐнок понимает речь на татарском языке, в пределах изученных тем, задаѐт вопросы на 

татарском языке; 

• у ребѐнка формируется мотивация к дальнейшему обучению татарского языка на этапе 

школьного обучения. 

Технология педагогической диагностики (мониторинг) 

Требования к уровню подготовки детей 

 

Возр 
ас 

Знания и умения детей 
(критерии) 

Уровни освоения программы 
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т   

4-5 - знать свою улицу, двор, дом, 
квартиру; 

- знать название посѐлка, реки, 
которая протекает в посѐлке; 

- называть 2 вида узора; 
- иметь представления о 

приспособлении животных к среде 
обитания и называть 4-5 животных 
нашего края; 

- называть и узнавать деревья; 
- знать о сезонных явлениях природы; 
- иметь представления о 

приспособлении растений и 
животных к изменяющимся 
условиям среды осенью, зимой, 
летом, весной. 

Ниже нормы 
объѐм знаний о посѐлке, о животных, птицах, 

растениях незначителен. Интерес к 
природе ситуативный. Не знает название 

улицы, дома квартиры, название реки. 

Норма 
ребѐнок имеет представления о животных, о 

среде обитания, опираясь на отдельные 
признаки. Называет деревья, птиц. Знает 
название посѐлка, улицы, реки. 

Затрудняется в назывании узоров. 
Выше нормы 
ребѐнок знает (различает и правильно 

называет) достаточно большое количество 
растений и животных и их характерные 

признаки. Называет название посѐлка, 

улицы, дома, квартиры, реки, знает 
название узоров. 

5-6 - Знать некоторые сведения об 
истории посѐлка, 
достопримечательностях, главных 

улицах; 
- знать название поселка, района, 

республики; 
- узнавать символику Ютазинского 

района; 

- иметь представления о народных 
промыслах; 

- называть 1-2 произведения 
татарских писателей; 

- иметь представление о народном 
промысле народов Татарстана; 

- иметь представления о сезонных 

изменениях основных условий в 
разных средах обитания, о путях 
приспособления к ним 
разнообразных живых существ, 

живущих в этих средах. 

Ниже нормы у ребенка недостаточные 
знания об истории посѐлка, знает 
символику, затрудняется в назывании 

произведений, имеет представления о 
народных промыслах, устанавливает 
частные связи, сравнивает объекты по 
отдельным характерным признакам. В 

выделении общих признаков испытывает 
затруднения. 

Норма ребѐнок различает большое 

количество объектов природы, вычленяет 
характерные и под руководством педагога 
– существенные признаки. Знает историю 

посѐлка, достопримечательности. Знает 
татарских писателей и их произведения. 

Выше нормы 
ребѐнок знает основные признаки живого, 

устанавливает связи между состоянием 
живых существ, средой обитания. Имеют 
представления о народном промысле. 
Эмоционально воспринимают природу, 

видит еѐ красоту. Знает историю посѐлка, 
достопримечательности. Знает татарских 
писателей и их произведения. Знает 

символику района, республики может 
объяснить значения. 

6-7 - знать название посѐлка, района, его 
символику; 

- называть 2-3, проживающие в нашем 
районе; 

- иметь представления о добыче 
полезных ископаемых; 

- иметь представления о профессиях 

Ниже нормы 
знает название посѐлка, района, округа, 

затрудняется сказать, что означает 

символика района. Знает несколько 
полезных ископаемых, называет 
профессии. Имеет элементарные 
представления о правилах поведения в 
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 нашего посѐлка; 
- знать правила поведения в природе; 
- распознавать 6-7 деревьев, 4-5 

кустарника; 

- иметь представления о сезонных 
явлениях природы Татарстана; 

- уметь самостоятельно проводить 
эксперименты, опыты, 

наблюдения; 
- иметь представления о культуре 

народов Татарстана и их отличие 
от других стран; 

- уметь описывать и строить 
предположения по поводу 
исторического и географического 
содержания; 

- владеть несложными 
символическими действиями 

(составлять с помощью взрослого 

простые планы). 

природе. С помощью педагога распознаѐт 
деревья и кустарники. 

 Норма 
называет название посѐлка, округа, 

символику района, называет животных, 

птиц нашего края, имеют представления о 
сезонных явлениях природы Севера. С 
помощью педагога проводит опыт, 

эксперимент, составляет рассказ о нашем 
посѐлке. 

Выше нормы 
Знает национальности нашего района, знает 

правила поведения в природе, умеет 
самостоятельно проводить эксперименты, 
опыты, описывает и строит 
предположения, с помощью педагога 

выполняет символические действия. 
Имеет представление о культуре народов 
Татарстана и их отличие от культуры 
других стран. 

Программа коррекционно-развивающей работы 
Направления и задачи, содержание коррекционно – развивающей работы. (Описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
речи детей) Профессиональная коррекция нарушений развития речи детей осуществляется 
в соответствие с программами: 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи»; 

- программ логопедической работы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и 
воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 
Цели и задачи «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи», программы. Педагогические принципы построения 
программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной 
и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 
личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 
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принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 
и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 
детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 
родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 
«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 
образовательных областях. 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей предусматривает: коррекционно-воспитательную работу с учетом 
особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 
воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 
управлять собой и другими психическими процессами. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, 
руководствуясь общими требованиями основной образовательной программы. 
Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется 

преимущественно логопедом (раздел «Формирование произношения и развитие речи»). 

Диагностика результатов в соответствии с программой. 
 

II. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях (в соответствии с ФОП, с указанием 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания): 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в 
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возрасте от двух месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть 

достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учѐта 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. Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 

областям (в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно 

- образовательного процесса методических пособий в соответствии с ФОП п.17-22 стр. 

22-131) 

- социально-коммуникативное развитие п.18, стр. 22-40 ФОП 

Перечень методических пособий - социально-коммуникативное развитие: 
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- Р.Ш. Ахмадиева, Е.Е. Воронина, Р.Н. Минниханов Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах: учеб.пособие.- Издание ГУ «НЦ БЖД»,2008 

- Г.А. Галеева, С.П. Гаффарова, З.Л.Ишниязова, Р.Ш.Ахмадиева Цикл занятий для детей 

дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на дорогах: Сборник 

конспектов занятий.- Казань:ГУ «НЦ БЖД»,2009 

- Т.А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- ТЦ Сфера 

Москва, 2010 

- Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева Занятия по правилам дорожного движения.- ТЦ Сфера, 

Москва, 2008 

- Т.А. Шорыгина Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.- ТЦ Сфера, Москва, 2013 

- Т.А. Шорыгина Беседы о профессиях. Методическое пособие.- ТЦ Сфера Москва, 2014 

- Т.А. Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.- ТЦ Сфера Москва, 

2006 

- Семенкова С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно- 

развивающие занятия.- М.АРКТИ, 2005 

- Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- Ростов 

н/Д.: Феникс, 2007 

- Монина Г.Б. Учимся общаться. Игротека.- Казань,2008 

- Е. А. Алябьева «Тематические дни недели в детском саду». Москва «Творческий Центр», 

2006; 

- Г.А. Галеева «Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах» 

- Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Е.В.Зворыгина «Я играю!», условия для развития первых самодеятельных сюжетных игр 

для малышей, пособие для воспитателей и родителей, Москва «Просвещение», 2007 г. 

- Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба «Играем с малышами», игры и упражнения для 

детей раннего возраста. Пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей, Москва «Просвещение», 2005г. 

- познавательное развитие п.19. стр. 40-53 ФОП 

Перечень методических пособий – познавательное развитие: 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», вторая группа раннего возраста. Издательство «Мозаика-синтез, 2016г. 

- Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада», 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, Воронеж, 2008г. 

- М.В. Коробова, Р.Ю. Белоусова «Малыш в мире природы», методическое пособие для 

воспитателей и родителей, Москва «Просвящение», 2006г. 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду», Т. Доронова 

- Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», 

- Н.А. Карпухина. «Коммуникация» во второй младшей группе детского сада. 

- Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова.- Социально – нравственное воспитание детей 3 – 4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. 

- В.П. Новикова. «Математика в детском саду», младший дошкольный возраст. 

- «Формирование элементарных математических представлений». Младшая группа. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. 
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- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой» (подготовительная группа) 

- В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

- В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет.- 

М:.Мозаика-Синтез,2016 

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет.- Воронеж, 

- Горькова Л.Г.Кочергина А.В.Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная группы.- М.:ВАКО,2008 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

- Т.А. Шорыгина Птицы. Какие они?- М.:«Издательство Гном и Д», 

- Т.А. Шорыгина Кустарники. Какие они?- М.«Издательство Гном и Д», 

- И.Б.Шустова Азбука. Звери и птицы России.- М.:Дрофа, 

- И.Б.Шустова Азбука. Растения России.- М.: Дрофа, 

- В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

- Т.Ф. Бабынина «Экологическое воспитание дошкольников» 

- З.М.Зарипова «Планирование деятельности по обучению дошкольников татарскому 

языку» 

- З.В. Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

- Е. А. Алябьева «Тематические дни недели в детском саду». Москва «Творческий Центр», 

2006; 

- Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет». 

Сфера , 

- Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Москва «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ», ; 

- С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». Москва 

«Просвещение», 

- В. П. Новикова «Математика в детском саду». Москва «Мозаика-Синтез»; 

- В. В. Смирнова, Н. И. Балуева, Г. М. Парфенова «Тропинка в природу» экологическое 

воспитание в детском саду. Санкт-Петербург, Издательство «Союз», 2003; 

- Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет». Москва 

«Творческий Центр», 2011; 

- речевое развитие п.20 стр. 53-69 ФОП 

УМК (учебно-методический комплект) «Татарча сойлэшэбез» («Говорим по- 

татарски»), разработанный творческой группой под руководством З.М. Зариповой; 

программы логопедической работы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», М.,  Нищева Н.В. 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи», С-П., «Детство-пресс», 

Перечень методических пособий - речевое развитие: 

- В.В. Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада», пособие для воспитателя детского сада, Москва «Просвещение», 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», вторая группа раннего возраста, 

издательство «Мозаика-синтез» 

- Г.Я. Затулина «Конспекты занятий по развитию речи», первая младшая группа, учебное 

пособие. Центр педагогического образования, Москва.- Г.Я. Затулина.- Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 
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- В.В. Гербова Развитие речи в детском саду». Младшая группа. 

- Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников. «Развитие речи у детей 3 – 4 лет». 

- А.В. Аджи. «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада». 

- Л. Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет». Москва «Творческий 

Центр», 

- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Москва- 

Синтез, 

- Т. И. Петрова, Е. С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников». Москва 

«Школьная пресса», 

- Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» 

- Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду» 

- О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет»- 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

- Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Ушакова О.С.Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий.- ТЦ Сфера Москва, 2009 

- Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов.- М.:Астрель, 2009 

- С.Л. Цуканова «Я учусь говорить и читать» Рабочая тетрадь 

- художественно-эстетическое развитие п.21 стр. 69-108 ФОП 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные 

ладошки» автор: И.А. Лыкова; программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Перечень методических пособий - художественно-эстетическое развитие: 

- Г.Г. Григорьева «Малыш в стране Акварели», методическое пособие для воспитателей и 

родителей, Москва «Просвещение», 2006 г. 

- Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», конспекты занятий, Москва Мозаика- 

Синтез, 2008г. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Авторская программа «Цветные ладошки». 

- Творческий центр «Сфера», Москва, 2007г.- «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Младшая группа. И.А. Лыкова. 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» 

- Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа, Т.С. Комарова. 

- Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Москва «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ», 2016; 

- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, творческий 

центр «Сфера», 2007; 

- К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка». Москва 2007. 
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- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

- Антонова М.Р. Лепим, клеим, вырезаем.- М.: Эксмо, 2007 

- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет» 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа) 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (подготовительная группа) 

- Д.Н. Колдина « Аппликация с детьми 6-7 лет» 

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 6-7 лет» 

- физическое развитие п. 22 стр. 108-131 ФОП 

Перечень методических пособий - Физическое развитие: 

- С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», Москва «Просвещение», 1987г. 

- И.В. Померанцева, Н.В. Вилкова, Л.К. Семенова, Т.А. Ткрпак «Спортивно-развивающие 

занятия» первая младшая группа. Планирование, разработки, рекомендации. Издательство 

«Учитель», Волгоград 

- П.А. Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!». Программа оздоровления детей 

раннего возраста. Творческий центр «Сфера», Москва 2006 г. 

- Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста», 

методическое пособие для воспитателей и родителей, Москва «Просвещение», 2005 

- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду». Младшая группа. 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 

- А.Е. Занозина С.Е. Гришанина Перспективное планирование физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет.- М.: Линка-Пресс, 

- Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: Айрис-пресс, 

- Солнцева Е.А.,Белова Т.В. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у 

дошкольников и младших школьников.- М.:Астрель, 

+ программа ознакомления с родным краем «Край, в котором мы живем» (все 

образовательные области) 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик п.24 стр. 135-139 ФОП 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
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тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Как вариант фиксации индивидуальных достижений детей могут использоваться 

«уголки солнечных медалей», уголки «Наши успехи», детские портфолио. 

 

- способы и направления поддержки детской инициативы (в соответствии 

с ФОП стр. 139-143 п. 25) 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект 

должны быть созданы условия, необходимые для развития детской инициативы. 

 

Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 
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• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 
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• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого ребенка 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

«Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 
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также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

«Познавательное развитие» 

3 - 4 года: 

 

 

4 - 5 лет: 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 
различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов 

и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребѐнком 
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5 - 7лет:  
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 года: 

 

4 - 5 лет: 

 

5 - 7 лет: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(отражение направлений в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с ФОП стр. 143-146 

п.26) 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 
Задачи: 

 Создавать условия для внутреннего психологического комфорта ребенка, 

сохранения чувства защищенности и доверия к окружающему миру в стенах ДОУ; 

 Вовлекать родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития 

собственного ребенка. 

 Воспитывать у ребенка чувства причастности, гордости и радости за свою семью; 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка; 

 выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье. 

 Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим. 

 Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

 Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями. 

 Оказывать помощь в управлении собственным поведением и поведением детей. 
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 Обучить родителей общению с детьми. 

 Оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

1-2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-буклеты 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 
Обновление 

постоянно 

 
1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

-Дни открытых дверей. 

- Недели здоровья. 

1-2 раза в год 

1 раз в год 
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процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

 
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 
- Творческие отчеты по проектам 

2 раза в год 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 
1 раз в год 

 

 

2.1.4. Направления и задачи коррекционной работы 

В МБДОУ «Детский №1» п.г.т. Уруссу функционирует группа комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи (старшая с 5-6 лет или 

подготовительная с 6-7 лет, в зависимости от набора), учитель-логопед проводит 

занятия с детьми в изолированном логопедическом кабинете, где организована 

предметная среда с корригирующими, развивающими и оздоравливающими 

компонентами, где осуществляется научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса и имеется информационный блок для педагогов и родителей, 

а также логопедическая документация. 

Предметная среда решает задачи ближайшего психического развития с тем, чтобы 

обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, чтобы окружающая 

обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к 

самостоятельной деятельности 

При организации коррекционно-развивающей среды учитывается: 

· структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

· специфика организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения 

детей с окружающей средой; 

· соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным 

и коммуникативным возможностям детей; 

· обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования социально- 

адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 

· организация поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно- 

развивающей среды с опорой на "зону его актуального развития" для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах организации "зоны ближайшего развития"; 

· мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных 

результатов в различных видах деятельности с применением специальных 

вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 
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· обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

В группах оборудованы уголки для индивидуальной работы педагога с воспитанниками, 

имеющими речевые нарушения. Они оснащены атрибутами, играми, пособиями, 

необходимыми для закрепления полученных навыков. 

При отборе образовательных и коррекционных методик учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, а также структура речевого дефекта. Задачи 

развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритетными для всех 

воспитанников групп компенсирующей направленности 5-6 или 6-7 лет реализовываются 

на групповых и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая 

аранжировка занятий определяется в соответствии с программами логопедической 

работы (указанными выше) и перспективному плану логопеда. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно- 

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Коррекционно- 

развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания 

детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе логопеда и воспитателя, специалистов. 

В МБДОУ коррекционную работу с детьми групп компенсирующей направленности 

осуществляют учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, старшая 

медсестра. 

Учитель - логопед участвует в образовательном процессе, направленном на 

предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в развитии речи. Проводит 

углублѐнное логопедическое обследование воспитанников МБДОУ в возрасте от 3 до 7 

лет для определения уровня речевого развития, специфических речевых нарушений 

различного генеза и структуры дефекта. Оказывает консультативную и методическую 

помощь родителям, педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений 

у детей. Наряду с коррекционными мероприятиями проводит профилактическую 

работу в дошкольном учреждении по предупреждению нарушений речи у детей. Учитель- 

логопед проводит работу с воспитателями дошкольного учреждения по проблеме 

речевого развития детей дошкольного возраста (консультации, семинары, семинары- 

практикумы), родителями (лицами их заменяющими) детей, посещающих его НОД. 

Показателями работы учителя-логопеда в детском саду является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

Воспитатели групп для детей с нарушениями речи выполняют помимо 

образовательных, ряд коррекционных задач, направленных на устранение различных 

недостатков, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатели работают 

над устранением отклонений в умственном и физическом развитии детей, над 

обогащением представлений об окружающем. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном 

итоге влияет на эффективное овладение речью. Компенсация речевого недоразвития 

ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе 

диктуют необходимость овладения всеми видами деятельности. Особое внимание 

должно уделяться развитию познавательных интересов детей. Работа воспитателя по 

развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 
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необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении 

результатов, достигнутых на логопедических занятиях. В задачу воспитателей входит 

также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры 

детей в собственные возможности, сглаживание отрицательных переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью. 

Музыкальный руководитель большое внимание уделяет обучению детей игре на 

детских музыкальных инструментах. У дошкольников происходит развитие внимания и 

памяти, которые потребуются каждому ребенку, играющему в оркестре, чтобы 

вовремя вступить и правильно сыграть свою партию. Развивается координация 

движений при игре на таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, вертушка, 

металлофон, маракасы и т.д., развивается мелкая моторика пальцев рук при игре на 

дудочках, пианино озвученных и беззвучных, металлофонах, колокольчиках и т.д. Одно из 

реабилитационных средств, которое используется в работе музыкальным 

руководителем, является пение. Оно способствует развитию психических процессов и 

свойств личности (внимание, память, мышление, воображение и т.д.); расширению 

кругозора; нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата 

(дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного); развитию речи за счет 

расширения словаря и улучшения произносительной стороны (звукопроизношение и 

ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика). Как и в музыке, в 

музыкальной речи используются такие средства выразительности, как темповые 

изменения, характерный ритм, определенная звуковысотность, динамическая и 

тембровая окраска. Поэтому музыкально-дидактические игры, направленные на 

развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха, оказывают 

косвенное воздействие и на развитие речевой просодики. В работе над пением большое 

внимание уделяется упражнениям по формированию певческих навыков: чистоте 

интонирования, дыханию, дикции, правильному звукообразованию. Упражнения для 

улучшения дикции позволяют детям следить за правильным положением губ и лучше 

запоминать и воспроизводить мелодию песни. Работая над дыханием, музыкальный 

руководитель, следит за показом педагога или жестами, помогающими вовремя взять 

дыхание. 

Медицинская сестра обеспечивает организацию повседневного санитарно - 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников группы комбинированной направленности. Она обследует 

состояние нервно-психического статуса воспитанников, следит за изменениями в 

состоянии здоровья воспитанников в процессе коррекционно-педагогического 

воздействия и дозирует допустимую для каждого воспитанника нагрузку, 

консультирует родителей и педагогов по вопросам сохранения психического здоровья 

ребенка. Кроме того, медсестра готовит детей к врачебным осмотрам, осуществляет 

профилактические прививки и выполняет назначения врача. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе достигается за счет 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
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Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной 

работы в группе комбинированной направленности 5- 6 или 6-7 лет, в соответствии с 

ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в 

школе. 

 
Программа логопедической работы по преодолению недоразвития речи у детей 

предусматривает: коррекционно-воспитательную работу с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

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

собой и другими психическими процессами. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, 

руководствуясь общими требованиями основной образовательной программы. 

Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется 

преимущественно логопедом (раздел «Формирование произношения и развитие речи»). 

О с н о в н ы м и н а п р а в л е н и я м и   р а б о т ы   п о   р а з в и т и ю   р е ч и   д е т е й 

я в л я ю т с я: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является 

одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется 

лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная 

речь. Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

 
Обучение на логопедических занятиях 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей 
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готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности 

в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. 

В связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные. 

Основная цель и н д и в и д у а л ь н ы х з а н я т и й состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные 

особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель п о д г р у п п о в ы х з а н я т и й – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети могут 

проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. 

Ф р о н т а л ь н ы е ф о н е т и ч е с к и е з а н я т и я предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения 

родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их жизни в 

период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые условия, чтобы 

обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и расписание 
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занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, так как в течение года 

наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих направлений 

развития дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в 

общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, правильное 

равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего 

напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом 

правильно соотнести обязанности логопеда и воспитателя. 

В логопедической группе работают логопед и воспитатель. Логопед ежедневно с 8.00 до 

10.00 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с подгруппами и 

индивидуально. Время с 10.00 до 12.00 отводится на заполнение логопедической 

документации (фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, планирование заданий 

воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, подбор и 

изготовление дидактических пособий. Количество фронтальных логопедических занятий 

зависит от периода обучения: в первом периоде – 2 занятия, во втором – 3, в третьем – 

ежедневно. Во второй половине дня воспитатель занимается с детьми по заданию 

логопеда. Из-за необходимости проведения коррекционных логопедических занятий часть 

образовательной деятельности воспитателя переносятся на вечернее время. 

 
В МБДОУ коррекционная работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития на основе стимуляции потенциальных 

возможностей детей с нарушениями речи. 

 
В МБДОУ «Детский сад №4» работает психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). Медико-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

специалистов нашего дошкольного учреждения, объединяющихся для психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья дошкольников. 

Задачи ПМПк образовательного учреждения: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребѐнка. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития, определение характера 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной помощи) в 

рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей. 

4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния, уровень школьной готовности. 

5. Консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребѐнка в семье и в 

МБДОУ. 
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6. Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи. 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (ФОП, стр. 133-134 п.23.6, 23.7, 23.8)) 

2.3. Программа воспитания (в соответствии с ФОП стр.152-167 п.29 ДОО 

самостоятельно описывает компоненты). 

Программа воспитания дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» п.г.т. 

Уруссу (далее Программа воспитания) является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержание и организацию воспитательной работы на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа воспитания является компонентом Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 4» п.г.т. Уруссу и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Основу воспитания 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. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания; 

• ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания; 

• ценности человек, семья, дружба, сотрудничестволежат в основе   социального 

направления воспитания; 
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•ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания; 

• ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

• ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; 

• ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

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

традиционными ценностями российского общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, 

реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры: 

• дошкольными образовательными организациями; 

• общеобразовательными организациями; 

• спортивными организациями; 

• организациями дополнительного образования. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания направления, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал ДОО с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках всех образовательных областей. 

 

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 

 

 

81 



  

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа воспитания 

обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательной организации 

(далее - ДОО) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

1. Целевой раздел Программы воспитания. 
1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 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 (природномуи 
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; 

Направление воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать 

формированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного забудущее 

своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка 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, ощущенияпринадлежности к своему 

народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и еѐ 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 - формированиеспособности 
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к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 
направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско  взрослой общности, содержанием которого является освоение 

Социокультурного опыта в его культурно-историческом 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 ребѐнок 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 ребѐнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско взрослых и 

детских общностях. 

4). Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

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 ребѐнком 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 ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка 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. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
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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 совокупностифизического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей ктруду, 
трудолюбию и приобщение ребѐнка 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 напряжениюфизических, 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 
ребѐнка 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 мираребѐнка. 

Искусство делает ребѐнка 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. 

Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста(к трем годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому. 

Духовнонравствен 
ное 

Жизнь, милосердие, 
добро 

«Способный понять и принять, что такое хорошо» и 
«плохо». 
Проявляющий сочувствие, доброту. 
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Социальное Человек, 
семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

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 окружающемумиру 
и активность в поведении идеятельности. 

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 Культу 

ра 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), 

отражающие региональную специфику 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Испытывающий любовь к своей семье, своему дому, 

близким людям, домашним питомцам. 

Испытывающий 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 
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  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. 

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 
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  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 воспитания 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране -России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Духовно 

нравствен 

ное 

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 

взрослогов ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры.Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной,  игровой, 

коммуникативной  и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

Физическое 

и оздоровительное 
Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 
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  Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевыекачества. 

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 икрасота Способный воспринимать ичувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
 
 

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). 

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, 
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  способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Имеющий представления о добре и зле, позитивного 

образа 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. 

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 еѐ 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 
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  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. 

 

 

2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад ДОО - это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад  задает и удерживает ценности воспитания  для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО,  воспитателей и 

90 



  

специалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

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. 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в 

школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и 

работников ДОО. 

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодняи в будущем. 

Стратегия: 

 Формирование социальных компетенций личности 

обучающихся в условиях сетевого взаимодействия ДОО с учреждениями 

социальной сферы; 

 кадрового, научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех 

участников образовательных отношений; 

 повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов 

учреждения на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне; 

 развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 

деятельности детей; 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО; 

 формирование информационно-ресурсного фонда ДОО; 
 

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счѐт: 

 создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 

 создания системы морального и материального стимулирования 

качественного профессионального труда; 

 развития материально-технической базы учреждения; 

 формирования единого образовательного пространства ДОО, реализацию 

механизма социального партнерства детского сада с учреждениями 

социальной сферы. 

К ценностям ДОО относятся: 

 информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений; 

 профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

 единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет 

устойчивого социального партнерства; 

 возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной деятельности 

являются успехи обучающихся и педагогов ДОО, многие из которых 

являются лауреатами и победителями конкурсов и соревнований различного 

уровня; 

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 

91 



  

 теплая и дружеская атмосфера. 

 
Принципы жизни и воспитания в ДОО. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования; 

 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе 
о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания; 

 принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности; 

 принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка; 

 принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 
 

Образ ДОО. Ее особенности, символика внешний вид. 
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Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определѐнной направленности на конкретные группы 

социума. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о 

ДОО в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и 

в то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий 

персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, 

интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер поведения, гордость 

за своѐ учреждение и воспитанников. Руководитель ДОО обладает высоким 

профессионализмом, компетентностью, организаторскими качествами, 

работоспособностью, политической культурой, высокой нравственностью, 

личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю руководства, умеет 

найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками 

разных профессий, людьми разного образования, семейного положения, 

квалификации. 

Ведѐтся активная работа с близлежащими школами, детской библиотекой, 

учреждениями здравоохранения, центрами детского творчества. 

ДОО использует символику и атрибуты, отражающие особенности 

дошкольного учреждения и его традиции, в оформлении помещений в 

повседневной жизни и в дни торжеств. При выборе символов и атрибутики 

ДОО руководствуется их доступностью, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для обучающихся. 

Символика и атрибутика отражает: 

 чувство уважения к традициям ДОО; 

 гордость за достижения образовательного учреждения и 

желание преумножать его успехи; 

 чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и 

сотрудниками; 

 стремление к дисциплине; 

 формирование эстетического вкуса. 

 
Эмблема ДОО представляет собой изображение на круге: 

В центре озорной Буратино как символ ребенка (название детского сада); 

Солнце над ребенком – символ тепла и света педагогов; 

Пять лучей – пять направлений развития ребенка по ФГОС ДО (социально- 

коммуникативное, познавательное, физическое, речевое, художественно- 

эстетическое); пунктирные линии по кругу – как символ индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. 

Флаг ДОО представляет собой прямоугольное полотнище светло-зелѐного 

цвета с радужными квадратиками по нижнему краю, с расположенным на нем 

эмблемой ДОО. Полотнище светло-зелѐного цвета - это смелый цвет, 

означающий отказ от стереотипного мышление и жажду перемен. Он приводит 

в равновесие мысли и эмоции. Выражает готовность к сотрудничеству, 

открытость к общению, дарит хорошее настроение и удовлетворенность 
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жизнью, выступает как символ слияния мудрости педагогов и родителей, и 

юности воспитанников. 

Квадратики: красный - символ успеха и инициативы: 

 оранжевый - символ энтузиазма и веселья 

 желтый – символ счастья 

 зелѐный – символ уверенности 

 голубой – символ чистоты 

 синий - символ доверия 

 фиолетовый – символ благородства, символ жизни. 

 
Отношения к обучающимся, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО. 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на 

основе принципов: 

 добровольность; 

 сотрудничество; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей 

взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и 

реализация его воспитательных возможностей. 

Взаимодействие ДОО и социальных партнѐров строится на основе 

принципов: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 учета запросов общественности; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный 

характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по 

оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Ключевые правила ДОО. 

Структура образовательного года 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 01.09 -31.05 

Педагогическая диагностика (начало года) 01.10-15.10 

Зимние каникулы 01.01-10.01 

Педагогическая диагностика (конец года) 15.04-30.04 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08 
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Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок 

6.30 – 8.00 

Дневной блок 

8.00-15.30 

Вечерний блок 

15.30-17.00 

-взаимодействие с семьѐй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

- утренний круг 

-игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная 
деятельность детей по 

интересам 

- взаимодействие с семьѐй 

- игровая деятельность 

– физкультурно- 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

- вечерний круг 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской 

деятельности 

 
 

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. 

 
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. Дети совместно с педагогами 
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выступают с концертными номерами и самыми тѐплыми пожеланиями здоровья и долгих лет 

жизни. Эти встречи оставляют сильные впечатления у детей и способствуют воспитанию 

бережного отношения к людям старшего поколения. 

В ДОО регулярно проводятся праздники. Приобщение детей к народным традициям 

помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать 

жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых 

можно выделить: 

 «Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой 

группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее 

приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

 «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать у детей способность сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – каждый ребенокговорит 

имениннику пожелание. 

 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определѐнных 

правил вежливости, которые регламентируют особенности взаимоотношений между 

представителями различных слоѐвнаселения и социальных групп в соответствии с их 

общественным статусом. 

Виды этикета в ДОО: 

 «Речевой»; 

 «Гостевой»; 

 «Столовый»; 

 «Прогулочный». 

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 
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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. 

 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО. 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной организации. 

Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, 

но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОО и включает оформление помещений, оборудование, игрушки. 

 

Ценности Оформление 
помещения 

Наполняемость 

Родина, природа Патриотический центр 

Центр природы в 

группе. 
Природа на территории 

ДОО. 

Государственные символы РФ, 

символика группы. 

Фото первых лиц РФ и области. 
Папки-передвижки «День России», 

«День флага». Художественная 

литература. Изделия народных 
промыслов.Природный материал. 

Цветы. 

Наборы животных, деревьев, растений.Глобус. 

Куклы в национальных костюмах.Д\и 

игры. 

Жизнь, 
милосердие, 

добро 

Тематические стенды. 

Оформление стен 
групповых 

помещений. 

Фото выставки. Книги и 

пособия. 

Человек, семья, Центр театрализации Подушка – дружка. 

дружба, 
сотруднич 

ество 

и музицирования.Центр 
уединения.Стенды для 

родителей. 

Фотовыставки. Выставки 
творчества. 

Коробочка – мирилка 
Художественная литератураКниги, 

пособия. 

Игровое оборудование.С/р игра 

«Семья». 

Материалы для творчества. 

Фотоальбомы «Моя семья». 

Познание Центр математики илогики. 
Центр экспериментирования. 

Центр конструирования. 

Лаборатория для познавательно - 
исследовательской и опытно - экспериментальной 

деятельности детей. Игрушки и игровое 

оборудование для с/ригры «Школа». 
Игры – головоломки. 

Математические игры. 
Развивающие игры В.В.Воскобовича 

Конструктор различных размеров и 

материалов. 
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Здоровье, жизнь Центр двигательной 

активности. 

Центр безопасности.Центр 

уединения. 
Кабинет педагога- 

психолога. 

Кабинет учителя – 
логопеда. 

Спортивный зал. 

Спортивная площадка 

на территории ДОО. 

Спортивное оборудование в группах и 

спортивном зале. 

Дорожки здоровья.Тропа 

здоровья. 
С/р игра «Больница». Макеты 

по ПДД. Стенды 

безопасности. 
Муляжи фруктов и овощей.Книги, 

пособия. 

Стенд настроения. 

Труд Уголок дежурств.Центр 

природы в группе. 

Огород на подоконнике, 

городна территории. 

Оборудование для труда в природе(детские 

лопаты, грабли). 

Оборудование для с/р игр . Набор 

детских инструментов.Куклы по 

профессиям. 

Д/и, пазлы «Профсессии».Набор 

костюмов. 

Книги, пособия. 

Культура и 

красота 

Эстетическое 
оформление групповых 

помещений. 

Музыкальный зал.Центр 
природы. 

Центр творчества. Центр 

театрализациии 
музицирования. 

Выставки детского 

творчества. 

Разные виды театров, музыкальные 

инструменты, посуда с элементами 

росписей. 
Ширмы, костюмерные.Книги, 

пособия. 

Картотеки игр, закличек, песен.с/р игра 

«Салон красоты». 
Набор картинок «Правила поведения» Набор 
картинок «Цветущие растения» Материалы для 

творчества 

 

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; 
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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. 

 

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 
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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 еѐ 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; 

 

- 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 
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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 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 
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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, внешняя социальная и культурнаясреда ДОО Социокультурный 

контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также 

включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социокультурные особенности 
 

ДОО находится двух отдельно стоящих двух этажных зданиях. 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в близ лежащих районах 

имеются культурно - массовое и спортивные центры (дом культуры, стадион, бассейн). 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

 

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с основным 

подразделением МБОУ СОШ №2. ДОО получает широкий доступ к ресурсному 

обеспечению школы по следующим направлениям: 

 познавательное развитие (на базе библиотеки школы);

 продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических 
функций и проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия).

Региональные особенности 

ДОО располагается в центре поселка Уруссу. 

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 

 принцип региональности (ориентация на учѐт особенностей региона во всѐм 

воспитательном процессе);

 принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или 

иных явлений, процессов);

 принцип комплексности и интегративности (объединение 

различныхаспектов содержания в единое целое, развитие новой

целостности); 

 принцип природосообразности, учѐта природного развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья;

 принцип вариативности   воспитательных   стратегий   в   воспитательном

102 



  

пространстве культуры Республики Татарстан. 

Конфессиональные особенности 

Основной контингент обучающихся ДОО — россияне (татары и русские), родной язык 

которых – русский и татарский. В то же время в ДОО есть дети из семей других 

национальностей: армяне, узбеки, таджики. Поселок Уруссу как и Республика Татарстан – 

многонациональный край. В рамках образовательной программы предусмотрено 

ознакомление дошкольников с традициями и обычаями народов Республики Татарстан. 

Социальное партнерство 
 

В ДОО осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

 внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОО, 

родительская общественность). 

 внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения 

культуры, Отдел образования, СОК «Олимп»). 

 
Воспитывающая среда ДОО. 

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 еѐ содержательная насыщенность и 

структурированность. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

 «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. 

Общности (сообщества) ДОО. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 
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социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально - родительских, 

профессиональных). 

Виды общностей Характеристики 

Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Профессионально- 

родительская 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая 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. 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 Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 
соотносить с желаниями других. 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: 

 совет ДОО; 

 совет родителей. 

Детско-взрослое сообщество в ДОО организовано по инициативе взрослых на основе 

социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание дошкольников в 

данном случае происходит впроцессе социальной одобряемой деятельности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей идетей 
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первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в ДОО; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности обучающегося; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать  обучающегося, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях в; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного 

взаимодействия детей. 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или 

нескольких детей разного возраста, способствующее обогащению их опыта, 

познанию себя и других, а также развитию инициативности детей, проявлению 

их творческого потенциала и овладению нормами взаимоотношений. 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное 

значение: 

 способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

 создает условия для формирования таких социально значимых качеств 

личности        как      самостоятельность, толерантность, 

доброжелательность,дисциплинированность, а также ответственность; 

 является доступным для ребенка пространством обмена социальным 

опытом, в том числе знаниями, практическими умениями, ценностными 

приоритетами, что стимулирует интерес дошкольника к социуму. 

В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в 

различных 

формах организации детской деятельности: 

 работа на огороде; 

 праздники, досуги, спектакли; 

 акции; 

 туристические походы; 

 «клубные часы». 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимосоотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 
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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. 

 
Образовательные 

области 
Задачи воспитания 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Решение задач воспитания направленно 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 наследиюсвоего 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 ребѐнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретенияребѐнком 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. 
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Познавательное 
развитие 

4) Решение задач воспитания направлено на приобщениедетей 
к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщениек отечественным традициям 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 первогоопыта 

действий по сохранению природы 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детейк 

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). 
Художественно – 

эстетическое развитие 
Решение задач воспитания направлено на приобщение детей 
к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа»,что 

предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), 

к произведениям разных видов, жанрови 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 ребѐнка; 

- 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 ребѐнка с учѐтом его 
индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
взрослыми). 

Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детейк 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных 
представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 
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 - 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. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС 

ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

 повысить компетентность родителей   в вопросах развития 
личностныхкачеств детей дошкольного возраста; 

 оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка; 

 объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы 

работы. 

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План 

работы с родителями и вносится в рабочую программу воспитателя. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельностиДОО: 

 функционирует совет родителей (законных представителей); 

 родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий 

(акции, выставки, конкурсы, досуги); 

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары 

и пр.); 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

 организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

и родителей (тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей 

и др.); 
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 используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы); 

 используются различные средства информации (проводятся тематические 

выставки, оформляются специальные стенды, действует сайт ДОО, странички в 

социальных сетях). 

В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл- опросы, 

интернет – сообщества, образовательные маршруты, интернет – конференции. 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенности и 

специфику. Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответственный период в работе 

с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) 

ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения ДОО и семьи. 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 

условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

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 

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. 
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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 ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанновозникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместнореализуемые 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 ребѐнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в  ходе 

которого дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, 

знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам 

других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит  с 

учетом принципов: 

 творческий подход к организации события; 

 активность и самодеятельность детей; 

 поддержка инициативы детей; 

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

 избегание оценочных суждений; 

 коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие  типы и формы воспитательных 

событий: 

типы: 

 запланированное 

 календарное 

 спонтанно 

случающееся 

формы: 

 проект, 

 акция, 

 марафон, 

 мастерская, 

 игра, 

 конкурс, 

 праздник, 

 досуг, 
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 экскурсия, 

 традиция, 

 спонтанно возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество  с семьями обучающихся (или) социальными 

партнерами, как субъектами событийной общности.  Определяются общие цели, 

которые, в свою очередь, обеспечивают совместную деятельность в рамках событийного 

воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно- тематическое 

планирования образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностейдетей и родителей (законных 

представителей), а также необходимостиобогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы изразных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемыхвоспитателем образовательных ситуациях, детской 

практической, игровой,изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной 

литературы,в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. 

п., общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского 

общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, 

календаря образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог создает 

тематическийтворческий проект в своей группе и реализует его в течение года. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка поосвоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 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). 

Основные     виды организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО: 

 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; 
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 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), посещение 

спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- 

игра); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 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 ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
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стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с ППС ДОО 

как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. 

Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются 

клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности 

детей, Все оборудование покрашено и закреплено. 

В рамках проектной площадки при активном участии родителей на территории 

детского сада появилась поляна сказок «Там на неведомых дорожках», что позволило 

организовать развивающее пространство в соответствие с пожеланиями детей. 

В группах созданы различные центры активности: 

 центр двигательной активности; 

 центр безопасности; 

 центр игры; 

 центр конструирования; 

 центр логики и математики; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

 центр познания и коммуникации; 

 книжный уголок; 

 центр театрализации и музицирования; 

 центр уединения; 

 центр коррекции; 

 центр творчества. 

В связи с такими особенностями нашего детского сада, как маленькие площади 

групповых и отсутствие свободных помещений в ДОО организуются переносные мини - 

музеи и мини - коллекции. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

При создании ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности ихпсихофизического 

развития. Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов). 

Региональные особенности предметно-пространственной среды ДОО 

Характеристики предметно-пространственной среды ДОО, отражающие региональную 

специфику 

1) Знаки и символы региона: 
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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; «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 ними задачи. 

социокультурных условий, в которых находится ДОО: 

- национальные костюмы народов Поволжья, включая обувь, головной убор, украшения 

(иллюстрации карточки) 

- 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 

- 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 
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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 - василѐк, ромашка, колокольчик, клевер, фиалка луговая и др.), 

коллекция семян, плодов растений; 

- иллюстрации лесных (луговых) ягод (земляника лесная, клубника луговая, малина, черника и 

др.); 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- иллюстрации с изображением домашних животных (корова, лошадь, овца, коза, собака, 

кошка и др.); 

- картинки с изображением домашних птиц (петух, курица, цыпленок, утка, гусь, индюк 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, цапля и 

др.); 

- иллюстрации с изображением пернатых хищников (сокол-сапсан, ястреб, сип белоголовый, 

гриф чѐрный, орѐл 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; 
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- документальный фильм для детей, наглядные пособия с изображением 

достопримечательностей древнего города Булгар и др. 

Социальное партнерство 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 

партнерами ДОО. 

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными лицами, 

создаются условия: 

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 
народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО (экскурсии, походы); 

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

• воспитания уважения к труду взрослых; 

• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО. 

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает 

повысить качество образования за счет объединения материальных и технических ресурсов. 

Сотрудничество коллектива ДОО с МБОУ СОШ № 3 п.г.т. Уруссу обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие в 

совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате. 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 

деятельность с Детской библиотекой. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, 

повышают интерес кчтению детской литературы. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в ДОО, 

способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе 

детского сада только с семьями своих воспитанников, развивает позитивное общественное 

мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает  

подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной среде. 

2.3.      Организационный раздел Программы воспитания. 

2.4.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом 

детского сада, в состав которого входят: административные работники - 1 

человек; педагогические работники – 15 человека; учебно-вспомогательный 

персонал – 8 человек. 
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Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДООза 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебныйгод, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОО (в том числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности вДОО). 

Старший 

воспитатель 

организует воспитательную деятельность в ДОО; разрабатывает 

необходимые для организации воспитательной деятельности в ДОО 

нормативные документы (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и программы 

воспитательной работы и др.); 

анализирует возможности имеющихся структур дляорганизации 
воспитательной деятельности; планирует работу воспитательной 
деятельности; 

организует практическую работу в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с Педагогическим советом; 

организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей; 

–проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

информирует о наличии возможностей для участияпедагогов в 

воспитательной деятельности; 

наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной деятельности; 

участвует в организационно-координационной работе при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

создает, необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности, инфраструктуру; 

развивает сотрудничество с социальными партнерами; стимулирует 

активную воспитательную деятельность педагогов. 
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Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 

-формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и 

приумножает нравственные, культурные и научныеценности в условиях 

современной жизни, сохранение традицийДОО; 

–организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

-внедряет здоровый образ жизни; 

–внедряет в практику воспитательной деятельности научныедостижения, 

новые технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

Муниципальными и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Учитель- логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, 

коррекционной), совместной деятельности 
педагога с ребѐнком с ОВЗ. 

Младший 

воспитатель, 

помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (семинары, научно-практические 

конференции, курсы повышения квалификации); 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, 
воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

 организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, 

семинар-практикум, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество). 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания представляет собой Перечень локальных правовых документов 

ДОО: 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 11» п.г.т. Уруссу; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 1» п.г.т. Уруссу; 

 Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 Годовой План работы на учебный год; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

 Планы взаимодействия с социальными партнерами. 
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Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традицииДОО, 

план воспитательной работы в соответствии с ФОП. 

В таблице перечислены основные темы с указанием периода. Тематика недели раскрывается 

через разные формы и виды деятельности и проводится в совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей, в режимных моментах, 

взаимодействии с родителями и социальными партнерам, и самостоятельной деятельности 

детей в развивающей среде группы и в помещениях ДОО. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы (названия 

тем), содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями в группе. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

(на примере подготовительной группы) 

 

Сентябрь 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 

ознакомление - 

коллективный проект- 

событие - 

 

Цели и задачи 

1 неделя 
 

-Знания 
-Семья, дружба, 

человек и 
сотрудни-чество 

«Праздник 

знаний» 

(1 

сентября) 

 
 

«Встреча 
друзей» 

Экскурсия в школу 
 

Развлечение 

«По дороге за знаниями» 

 

Выставка детского 

творчества 

«Как я провел лето» 

Развивать познавательный интерес к 

школе, книгам. Формировать знания о 

профессии учителя и «профессии» уче- 
ника, о школьных принадлежностях. 

Продолжать воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения между 
детьми, желание участвовать во всех 

видах детской деятельности. 

2 неделя 
 

-Знания 

-Родина и 

природа 

«Мой 
поселок – 

моя малая 

Родина» 

Целевая прогулка к 
достопримечательностям 

поселка 

Обобщать и углублять представления 
детей о родном поселке, его истории; 

формировать познавательный интерес к 
«малой Родине»; рассказать детям о дос- 
топримечательностях, культуре, тради- 

циях родного края; о замечательных лю- 

дях прославивших свой край; изучить 
герб нашего района. 

3 неделя 

 
-Знания 

-Труд 

«Урожай у 

нас хорош» 
(Труд людей 

осенью) 

Составление 

сборника загадок 

«Бабушкино лукошко» 

Закреплять знания об овощах, фруктах, 

грибах и орехах, учить находить взаи- 

мосвязи живой и неживой природы с де- 

ятельностью человека; продолжать зна- 

комить с сельскохозяйственными про- 
фессиями; закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 

4 неделя 

 

-Знания 

«Правила и 

безопасность 
дорожного 

движения» 

Выставка творческих работ 

«Транспорт» 

 

Проект 

«Азбука пешехода» 

Систематизировать знания детей об уст- 

ройстве улицы, о дорожном движении. 
Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. Подвести детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила до- 
рожного движения. Расширять представ- 

119 



  

   ления о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в об- 
щественном транспорте. 

Октябрь 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 

ознакомление – 
коллективный проект- 

событие - 

 

Цели и задачи 

1 неделя 
 

-Знания 
-Родина и 

природа 
-Культура 

и красота 

«Осенний 
ковѐр» 

Праздник 
«Осень золотая» 

Воспитывать бережное отношение к 
природе. Уточнять знания детей об осен- 

них изменениях в природе. Закреплять 

знания о последовательности месяцев в 

году. Продолжать знакомить с сельско- 
хозяйственными профессиями. Расши- 

рять представления детей об особеннос- 

тях отображения осени в произведениях 
искусства. Развивать интерес к изобра- 

жению осенних явлений в рисунках, ап- 

пликации. Расширять знания о творчес- 
ких профессиях (поэт, художник). 

2 неделя 
 

-Знания 
-Родина и 

природа 

«Жизнь 
животных и 
птиц осенью» 

Инсценирование сказки 
«Беззаботный заяц» 

Уточнять и расширять представления 
детей о жизни животных и птиц осенью. 

Закреплять представление о том, что 
сезонные изменения в природе влияют 
на жизнь птиц и животных. Учить 

устанавливать причинно- следственные 

связи между природными явлениями 

(отлет птиц связан с исчезновением 
насекомых, которыми они питаются, 

замерзанием водоемов). 

3 неделя 
 

-Семья, дружба, 
человек и 
сотрудни-чество 

«Азбука 

вежливости» 

Изготовление игрушек 

своими руками для малышей 

 
 

Викторина 

«Вежливые слова» 

Воспитывать дружеские взаимоотноше- 
ния между детьми. Формировать умение 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам и пожилым людям. Формиро- 
вать такие качества, как сочувствие, от- 

зывчивость, справедливость, скромность 

и т. д. Обогащать словарь формулами 
словесной вежливости. 

4 неделя 
 

-Знания 

«Транспорт» Выставка детского 
творчества 

Закреплять знания детей о различных 
видах транспорта – наземном, подзем- 

ном, воздушном, водном. Проследить 

вместе с детьми историю его развития. 
Рассказать о труде людей, создающих 

различные транспортные средства. Об- 

судить значение транспорта в жизни 

современного общества. 

Ноябрь 
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Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 
ознакомление – 

коллективный проект- 
событие - 

 

Цели и задачи 

1 неделя 
 

-Знания 
-Родина и 

природа 
- Семья, дружба, 

человек и 

сотрудни-чество 

«Широка 

страна моя 

родная». 
(День 

народного 

единства) 

Развлечение 
«Дружат дети всей Земли» 

Расширять представления детей о род- 

ной стране, о государственных праздн- 

иках. Сообщать детям элементарные 
сведения об истории России. Углублять 

и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к собы- 

тиям, происходящим в стране, воспиты- 
вать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о символике России. 

Расширение представлений о Москве — 
главном городе, столице России. Воспи- 

тывать уважение к людям разных наци- 

ональностей и их обычаям. Формировать 

элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 

2 неделя 
 

-Знания 
-Здоровье 
Культурно- 
гигиеничес-кие 
навыки 

«Мой 

организм» 

Викторина 
«Будь здоров!» 

Формировать первичные представления 

о здоровом образе жизни. Развивать же- 

лание сохранять и укреплять свое здо- 
ровье (соблюдать режим дня, гигиену, 

правильно питаться, заниматься спор- 

том). Рассказывать детям о бактериях, о 

профилактике заболеваний, о пользе ви- 
таминов, о правилах безопасного обще- 

ния с больным. 

3 неделя 
 

-Знания 

-Родина и 
природа 

«Поздняя 

осень» 

Выставка детского творчества 
«Не боимся мы дождей и 

осенних хмурых дней» 

Знакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; формиро- 

вать интерес к изменениям в природе. 
Учить рассуждать, от чего зависят изме- 

нения, происходящие в природе, искать 

ответы на вопросы. Учить высказывать 

догадки и предположения. 

4 неделя 
 

-Семья, дружба, 
человек и 
сотрудни-чество 

«День 

матери» 

Выставка детского рисунка 

«Портрет моей мамы» 
Дать понять, что только женщины, имею 

щие детей, называются мамами, и в этот 
день поздравляют только их. Формиро- 

вать осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей. Воспитывать 
чувство любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

Декабрь 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 
ознакомление – 

коллективный проект- 
событие - 

 

Цели и задачи 

1 неделя «Неделя Развлечение Дать представление о научно – техни- 
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-Знания 
науки» «Умники и умницы» ческом прогрессе, об ученых и изобре- 

тателях. Продолжать формировать ин- 

терес к постановке опыта и эксперимен- 

тированию. Развивать способности к 
установлению причинно – следственных 

связей между предметами и явлениями. 

2 неделя 
 

-Знания 

-Родина и 
природа 

«Зима как 

время года» 

Выставка детского 

творчества 

Закрепить знания детей о признаках зи- 

мы, сезонных изменениях в природе, 

связанных с зимним периодом. Воспи- 

тывать интерес к изучению природы, 
умение видеть красоту окружающего 

мира. Закреплять названия зимних ме- 

сяцев. 

3 неделя 
 

-Знания 

-Родина и 

природа 

«Жизнь 

животных 
и птиц 

зимой» 

Акция 
«Покормите птиц зимой» 

 

Изготовление кормушек и 

размещение их на 
территории участка 

Расширять знания детей о жизни живот- 

ных и птиц зимой. Рассказать о чертах 
приспособленности разных животных к 

жизни в холодные месяцы. Формировать 

понимание того, что для сохранения 
природы еѐ нужно беречь. Воспитывать 

убеждение в том, что в природе всѐ вза- 

имосвязано и целесообразно. 

4 неделя 
 

-Знания 
-Семья, дружба, 
человек и 
сотрудни-чество 

«Новый год» Утренник 
«Путешествие в 

новогоднюю сказку» 

Повышать интерес к истории страны и 

семьи. Развивать творческое воображе- 

ние и познавательную активность детей. 
Закладывать основы праздничной куль- 

туры. Воспитывать чувство удовлетво- 

рения от участия в коллективной празд- 

ничной деятельности. Вызвать положи- 
тельное эмоциональное отношение к 

предстоящему празднику, желание ак- 

тивно участвовать в его подготовке. Рас- 
ширять кругозор детей, знакомя их с но- 

вогодними традициями других народов. 

Вызвать стремление поздравить близких 
с праздником. 

Январь 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 

ознакомление – 

коллективный проект- 
событие - 

 

Цели и задачи 

1 неделя 

 

-Знания 
-Родина и 

природа 
-Здоровье 
Культурно- 
гигиеничес-кие 
навыки 

«Зима. 

Зимние 
забавы. 

Зимние 

виды 

спорта» 

Прощание с елкой 

 
Сооружение построек на 

участке из снега и льда 

«В царстве Снежной 
королевы» 

Расширять и обогащать знания об осо- 

бенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; 

безопасном поведении зимой; продол- 
жать знакомить с зимними видами 

спорта; формировать стремление ак- 

тивно участвовать в развлечениях, 

умении общаться, быть честными, 
отзывчивыми. 
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2 неделя 
 

-Знания 

-Культура и 

красота 

«Народная 

культура и 
традиции» 

Выставка детского 

творчества 

Знакомить детей с народными традиция- 

ми и обычаями. Расширять представле- 
ния об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомства 

с народными песнями, плясками. Расши- 
рять представления о разнообразии на- 

родного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материа- 

лов, разные регионы нашей страны и 
мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любви и бережного 
отношения к произведениям искусства. 

3 неделя 
 

-Знания 

-Труд 

«Что из 

чего и для 

чего» 

(инструмен 

ты и 

матери- 

алы) 

Выставка детского 

творчества 

Продолжать расширять и уточнять пред- 

ставления детей о предметном мире. 

Углублять представления о существен- 
ных характеристиках предметов. Позна- 

комить со свойствами предметов, сде- 

ланных из дерева, пластмассы, металла, 
ткани и бумаги. Формировать знания о 

различных инструментах, используемых 

для обработки данных материалов. 

Объяснить, как человек использует 
свойства железа, дерева, ткани, бумаги и 

пластмассы для своей пользы. Развивать 
мышление детей (операции анализа, 

синтеза и сравнения); умение сопостав- 

лять факты и делать выводы; умение 

строить высказывания типа рассужде- 
ний. Воспитывать бережное отношение 

к вещам, уважение к труду взрослых. 

Февраль 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 

ознакомление – 
коллективный проект- 
событие - 

 

Цели и задачи 

1 неделя 

 

-Знания 
- Родина и 
природа 

«Зима» Выставка 

детского творчества 
«Волшебница зима» 

Продолжать знакомить с зимой, с зим- 

ними видами спорта. Расширять и обо- 
гащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопа- 

ды, сильные ветры), деятельности лю- 

дей в городе, на селе; о безопасном по- 
ведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. Продолжать знакомство 

с природой Арктики и Антарктики. Фор- 

мировать представления об особеннос- 

тях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

2 неделя «В мире Викторина Продолжать знакомство с русским 
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-Знания 
-Культура и 
красота 

сказок» «Путешествие по 

сказкам» 

фольклором, жанром «Сказка». Разви- 

вать устойчивый интерес к художествен- 

ной литературе (сказкам, рассказам, уст- 

ному народному творчеству) через про- 
игрывание эпизодов, обсуждение поведе- 

ния и мотивов действий персонажа, раз- 

решение проблемных ситуаций, приду- 
мывание собственных рассказов и сказок 

или окончания, оформление иллюстра- 

ций и т.д., проявлять активность в самос- 
тоятельной творческой деятельности. 

3 неделя 
 

-Знания 
- Родина и 

природа 

«Вода на 
земле. 

Морские 

обитатели» 

Оформление 
коллективной 

композиции 

«Подводный мир» 

Создать условия для выделения харак- 
терных признаков живых объектов, оби- 

тающих в водоемах, формировать уме- 

ние классифицировать рыб: пресновод- 
ные, морские, аквариумные. Развивать 

умение устанавливать взаимосвязь меж- 

ду местом обитания рыб, их строением и 
питанием. Формировать знания о значе- 

нии воды в жизни человека, животных и 

растений; о необходимости воды для 

обеспечения здоровья человека, воспи- 
тывать бережное отношение к ней. Рас- 

ширять знания детей о роли человека в 

сохранении чистой воды на планете. 

4 неделя 
 

-Знания 

- Родина и 

природа 

«День 

защитника 
Отечества» 

Праздник 23 февраля — 

день 

защитника Отечества 

Расширять представления детей о Рос- 

сийской армии. Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности защищать Ро- 

дину, охранять ее спокойствие и безо- 

пасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Воспиты- 

вать в духе патриотизма, любви к Роди- 

не. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

тендерные представления, формировать 
у мальчиков стремление быть сильны- 

ми, смелыми, стать защитниками Роди- 

ны; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам, как будущим защитникам 
Родины. 

Март 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 

ознакомление – 

коллективный проект- 
событие - 

 

Цели и задачи 
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1 неделя 
 

-Знания 

-Семья, дружба, 
человек и 

сотрудни-чество 
-Культура 
и красота 

«Междуна- 

родный 

женский 

день» 

Праздник 8 Марта 
 

Выставка 

детского творчества 

Организовать все виды детской деятель- 

ности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к вос- 

питателям. Расширять гендерные пред- 
ставления, воспитывать у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно от- 
носиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабуш- 

ке, воспитателям. Воспитывать береж- 
ное и чуткое отношение к самым близ- 

ким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

2 неделя 
 

-Знания 

-Родина и 
природа 

«Ранняя 

весна» 

Выставка 
детского творчества 

Продолжать знакомить детей с сезон- 

ными изменениями в природе, выде- 

лять приметы ранней весны. Воспиты- 

вать бережн отношение ое к природе, 
развивать интерес к познанию природы, 

поощрять любознательность и стремле- 

ние к получению новых знаний. 

3 неделя 
 

-Знания 

-Труд 

«Мир 

профессий» 

Викторина 
«Путешествие в мир 

профессий» 

Расширять представления о труде взрос- 

лых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Развивать интерес к различным профес- 
сиям, в частности к профессиям родите- 

лей и месту их работы. Систематизиро- 

вать знания о профессиях (строительные 
профессии, транспорта, пищевой про- 

мышленности, искусства и т.д.) Продол- 

жать знакомить детей с профессиями, 
связанными со спецификой родного го- 

рода. 

4 неделя 
 

-Знания 
-Культура и 

красота 

«Неделя 

детской 

книги» 

 

 

 

 

«27 – 
Междунаро 

дный день 

театра» 

Конкурс чтецов 

 

 

 

 

 

 
Показ кукольного театра для 

малышей детьми 

Развивать интерес детей к художествен- 

ной и познавательной литературе. По- 

полнять литературный багаж детей сказ- 
ками, рассказами, стихотворениями, за- 

гадками, считалками, скороговорками. 

Продолжать знакомить с иллюстраци- 

ями известных художников. 
 

Совершенствовать умения готовить не- 

обходимые атрибуты и декорации для 
спектакля. Закреплять умения использо- 

вать средства выразительности. Воспи- 

тывать любовь к театру. Рассказывать 

детям о театральных профессиях. 

Апрель 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 

ознакомление – 
коллективный проект- 

 

Цели и задачи 
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  событие -  

1 неделя 
 

-Знания 
-Здоровье 
Культурно- 
гигиенические 
навыки 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 
(Неделя 

здоровья). 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Объяснить детям, что здоровье – одна 

из главных ценностей жизни. Познако- 

мить детей с тем, как устроено тело че- 

ловека. Рассказать об анатомии и физи- 
ологии, основных системах и органах 

организма человека. Обсудить вопросы 

профилактики и лечения заболеваний, 
развивать интерес к полезной пище. 

Формировать интерес к спорту, к физи- 

ческим упражнениям. Расширять пред- 
ставления о закаливании. Формировать 

представления об активном отдыхе. 

2 неделя 
 

-Знания 

«Покорители 

космоса» 

Развлечение 
«Космонавтом стать 

хочу, скоро в космос 

полечу» 

Уточнять и углублять представления о 
планете Земля, космосе, вселенной, кос- 

мическом транспорте. Расширять знания 

о государственных праздниках. Расска- 
зывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

первооткрывателях космического прост- 

ранства. Воспитывать уважение к людям 
отважной профессии, чувство гордости 

за свою страну. 

3 неделя 
 

-Знания 
-Родина и 

природа 

«С Днѐм 

рождения, 

Земля!» 

Выставка 

детского творчества 
«Берегите нашу Землю» 

Воспитывать чувство гордости за свою 

планету – общий дом для всех людей. 

Объяснить экологические зависимости , 

осознание которых способствует разви- 
тию современного экологического мыш- 

ления. Способствовать осмыслению раз- 

личных аспектов взаимодействия чело- 
века с природой. 

4 неделя 
 

-Знания 

«Неделя 

пожарной 

безопасности 

и ЧС» 

Презентация 
«Правила безопасности 

для дошколят» 

Уточнять знания о работе пожарных, 
правила поведения при пожаре. Форми- 

ровать у детей навыки поведения в си- 

туациях «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился» и др. Расширять знания о 

работе МЧС. Закреплять правила ПДД. 

Формировать у детей понимания необ- 
ходимости соблюдать меры предосто- 

рожности и умения оценивать свои воз- 

можности по преодолению опасности. 

Май 

 

Период/ 

Ценности 

 

Тема 

Формы и способы 

раскрытия ценности: 

ознакомление - 

коллективный проект- 
событие - 

 

Цели и задачи 

1 неделя 
 

-Знания 

-Родина и 
природа 

«День 

Победы» 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 
 

Выставка детского 

Воспитывать детей в духе патриотиз- 

ма, любви к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной вой- 
ны, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить детей с военными награ- 
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  творчества дами и памятниками, посвящѐнными 

ВОВ. Воспитание уважения к ветера- 

нам войны. 

2 неделя 
 

-Знания 
-Семья, 

дружба, 
человек и 

сотрудни- 

чество 

«Между- 

народный 

день семьи» 

Выставка детского 

творчества 

«Полюбуйтесь-ка 
друзья, это вся моя 

семья» 

Закреплять представление детей о род- 
ственных связях, о благополучной друж- 
ной семье. Формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на основе пред- 

ставлений о семье, ее составе, взаимоот- 
ношениях. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к близким, род- 

ным людям. Воспитывать интерес к ис- 

тории своей семьи. Помогать ребенку в 
сознании себя как полноправного члена 

семьи. Закреплять знание домашнего ад- 

реса и телефонов разных служб, имен и 
отчеств родителей, дедушек, бабушек, 

их профессий. 

3 неделя 

 

-Знания 
- Родина 
и природа 

«Цветущая 

весна» 
(цветы, 

насекомые) 

. 

Выставка детского 

творчества 

Продолжать изучать с детьми сезонные 

изменения в природе весной. Закреплять 
знания детей о насекомых и цветах, как 

о представителях флоры Земли. Форми- 

ровать представление о том, что в при- 

роде нет «ненужных» созданий, в ней 
все целесообразно, все находится в ве- 

ликом равновесии. Развивать логическое 

мышление, учить устанавливать причин- 
но-следственные связи. 

4 неделя 
 

-Знания 

- Семья, 
дружба, человек 

и сотрудни- 

чество 

«До 
свидания, 

детский 

сад! 
Здравствуй, 

школа!» 

Праздник 
«До свидания, детский сад» 

Организовать все виды детской дея- 
тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследова- 

тельской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступле- 

ния в школу. Формировать эмоцио- 
нально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 -й 

класс. 

Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся 

традиции ДОО. Традиционные события, праздники, мероприятия представляют 

собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, 

направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 

31 мая), а также в период летней оздоровительной компании (с 1 июня по 31 

августа) 

Традиции Содержание 

Утро радостных встреч Воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по 
поводу того, что они пришли. 
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Утренний круг Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 
проводит утренние приветствия (посредством игры, 

стихов с действиями), определяя тему дня и перечень 
занятий на текущий день. 

Вечерний круг В конце дня воспитатель собирает детей в круг для 
подведения итогов прошедшего дня. 

Поздравление именинников В каждой группе принято поздравлять именинников. 
Организуются музыкальные поздравления, пожелания и 
подарки от детей. 

Календарные и народные 

праздники 

Проводятся групповые и межгрупповые мероприятия: 
досуги, праздники, акции, флешмобы в соответствии с 

календарем значимых дат. 

Выставки совместного 
творчества 

Выставки рисунков и поделок. Сделанных руками 
детей, родителей и педагогов к значимым датам. 

Трудовой десант Уборка и озеленение территории детского сада силами 
детей, родителей и педагогов. 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный 

план воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Календарный план воспитательной работы 

Направ 

ления 

воспит 

ания 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Патриотическое День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц - Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста 

27 января 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

2 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября 

День неизвестного солдата 3 декабря 

День Героев Отечества 9 декабря 

Духовн 
о- 

День защиты детей 1 июня 

День памяти и скорби 22 июня 
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нравств 
енное 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День защиты животных 4 октября 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

8 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

Социальное Колядки 7-19 января 

Масленица Начало марта 

Международный женский день 8 марта 

День смеха 1 апреля 

День детских общественных организаций 
России 

19 мая 

День семьи, любви и верности 8 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

 День отца в России Третье 
воскресенье 
октября 

День матери в России Последнее 
воскресенье 
ноября 

Новый год 31 декабря 

Познавательное Всемирный день водных ресурсов 22 марта 

День космонавтики 12 апреля 

Международный день Земли 22 апреля 

День Волги 20 мая 

День Государственного флага Российской 
Федерации 

22 августа 

Международный день хлеба 16 октября 

День Государственного герба Российской 
Федерации 

30 ноября 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

Физическо 

е и 

оздоровите 

льное 

Всемирный день туризма 27 сентября 

Осенний марафон Первые 
выходные 
октября 

День зимних видов спорта в России 7 февраля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Всемирный день детского футбола 19 июня 

Трудовое День российской науки 8 февраля 

Праздник Весны и Труда 1 мая 

День физкультурника 12 августа 

День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

27 сентября 

День учителя 5 октября 

Международный день художника 8 декабря 

Эстетическое Международный день родного языка 21 февраля 

Всемирный день театра 27 марта 
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 День славянской письменности и культуры 24 мая 

День русского языка 6 июня 

День российского кино 27 августа 

День знаний 1 сентября 

Международный день распространения 
грамотности 

8 сентября 

Международный день музыки 1 октября 

 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы 

2.4.1. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Создаются 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. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особымикатегориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых сдетьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объемличного опыта детей 

особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребѐнка с особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости 

развития личности ребѐнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания 

и применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

2.4.2. Направления и задачи, содержание коррекционно – развивающей 
работы. (Описание образовательной деятельности по профессиональной 
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коррекции нарушений развития речи детей) Профессиональная коррекция 

нарушений развития речи детей осуществляется в соответствие с программами: 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи», С-П., «Детство-пресс»; 

- программ логопедической работы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Цели и задачи «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи», программы. Педагогические принципы построения 

программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно- 

эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры  

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей предусматривает: коррекционно-воспитательную работу с 

учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, 

умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, 

руководствуясь общими требованиями основной образовательной программы. 

Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется 

преимущественно логопедом (раздел «Формирование произношения и развитие речи»). 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 
 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 
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 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним 

из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика 

дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все 

указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

Обучение на логопедических занятиях 
 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей 

готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности 

в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей состоит в многообразии дефектов произношения 

различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной 

степени несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает 

необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в 

программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии 

– дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль 

над качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 

реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами. 
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Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков 

в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой 

практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с нарушениями речи играет четкая организация 

их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые 

условия, чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и 

расписание занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, так как в 

течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих 

направлений развития дошкольников данной категории необходимо подготовить их к 

интеграции в общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, 

правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без 

лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом 

правильно соотнести обязанности логопеда и воспитателя. 

В логопедической группе работают логопед и воспитатель. Логопед ежедневно с 8.00 до 

10.00 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с подгруппами и 

индивидуально. Время с 10.00 до 12.00 отводится на заполнение логопедической 

документации (фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, планирование заданий 

воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, подбор и 

изготовление дидактических пособий. Количество фронтальных логопедических занятий  

зависит от периода обучения: в первом периоде – 2 занятия, во втором – 3, в третьем – 

ежедневно. Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по 

заданию логопеда. Из-за необходимости проведения коррекционных логопедических 

занятий часть образовательной деятельности воспитателя переносятся на вечернее время. 

В МБДОУ коррекционная работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития на основе стимуляции потенциальных 

возможностей детей с нарушениями речи. 

В МБДОУ «Детский сад №1» работает психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). Медико-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 
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специалистов нашего дошкольного учреждения, объединяющихся для психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья дошкольников. 

Задачи ПМПк образовательного учреждения: 

7. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребѐнка. 

8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

9. Выявление резервных возможностей развития, определение характера продолжительности 

и эффективности специальной (коррекционной помощи) в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей. 

10. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния, уровень школьной готовности. 

11. Консультирование родителей(законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребѐнка в семье и в МБДОУ. 

12. Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 

работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 

детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

 
Психологическое обследование проводит педагог-психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии системное и 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария используется экспресс-диагностика в детском саду, 

авторы: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко и др. Качественный анализ позволяет оценить 

особенности процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Педагогическое наблюдение специально спланировано, является точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в 

целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к пла- 

нированию действий. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает им 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 
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В МБДОУ «Детский №1» функционирует группа комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи (старшая с 5-6 лет или подготовительная с 6-7 лет, в 

зависимости от набора), учитель-логопед проводит занятия с детьми в изолированном 

логопедическом кабинете, где организована предметная среда с корригирующими, 

развивающими и оздоравливающими компонентами, где осуществляется научно- 

методическое сопровождение образовательного процесса и имеется информационный 

блок для педагогов и родителей, а также логопедическая документация. 

Предметная среда решает задачи ближайшего психического развития с тем, чтобы 

обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, чтобы окружающая 

обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей стремление к 

самостоятельной деятельности 

При организации коррекционно-развивающей среды учитывается: 

· структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

· специфика организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения 

детей с окружающей средой; 

· соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и 

коммуникативным возможностям детей; 

· обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования социально- 

адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 

· организация поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно- 

развивающей среды с опорой на "зону его актуального развития" для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах организации "зоны ближайшего развития"; 

· мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных 

результатов в различных видах деятельности с применением специальных 

вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

· обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

В группах оборудованы уголки для индивидуальной работы педагога с воспитанниками, 

имеющими речевые нарушения. Они оснащены атрибутами, играми, пособиями, 

необходимыми для закрепления полученных навыков. 

При отборе образовательных и коррекционных методик учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, а также структура речевого дефекта. Задачи развития 

речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритетными для всех 

воспитанников групп компенсирующей направленности 5-6 или 6-7 лет реализовываются 

на групповых и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая 

аранжировка занятий определяется в соответствии с программами Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» и перспективному плану логопеда. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно- 

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В МБДОУ 

проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 
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поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя, специалистов. 

В МБДОУ коррекционную работу с детьми групп компенсирующей направленности 

осуществляют учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, старшая медсестра. 

Учитель - логопед участвует в образовательном процессе, направленном на 

предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в развитии речи. Проводит 

углублѐнное логопедическое обследование воспитанников МБДОУ в возрасте от 3 до 7 

лет для определения уровня речевого развития, специфических речевых нарушений 

различного генеза и структуры дефекта. Оказывает консультативную и методическую 

помощь родителям, педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений 

у детей.    Наряду с коррекционными мероприятиями проводит профилактическую работу 

в дошкольном учреждении по предупреждению нарушений речи у детей. Учитель- 

логопед проводит работу с воспитателями дошкольного учреждения по проблеме 

речевого развития детей дошкольного возраста (консультации, семинары, семинары- 

практикумы), родителями (лицами их заменяющими) детей, посещающих его НОД. 

Показателями работы учителя-логопеда в детском саду является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

Воспитатели групп для детей с нарушениями речи выполняют помимо 

образовательных, ряд коррекционных задач, направленных на устранение различных 

недостатков, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатели работают над 

устранением отклонений в умственном и физическом развитии детей, над обогащением 

представлений об окружающем. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное 

овладение речью. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация 

и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения всеми 

видами деятельности. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на закреплении результатов, достигнутых на логопедических занятиях. В 

задачу воспитателей входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры детей в собственные возможности, сглаживание 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью. 

Музыкальный руководитель большое внимание уделяет обучению детей игре на детских 

музыкальных инструментах. У дошкольников происходит развитие внимания и памяти, 

которые потребуются каждому ребенку, играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить и 

правильно сыграть свою партию. Развивается координация движений при игре на таких 

музыкальных инструментах, как бубен, барабан, вертушка, металлофон, маракасы и т.д., 

развивается мелкая моторика пальцев рук при игре на дудочках, пианино озвученных и 
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беззвучных, металлофонах, колокольчиках и т.д. Одно из реабилитационных средств, 

которое используется в работе музыкальным руководителем, является пение. Оно 

способствует развитию психических процессов и свойств личности (внимание, память, 

мышление, воображение и т.д.); расширению кругозора; нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, 

голосообразовательного); развитию речи за счет расширения словаря и улучшения 

произносительной стороны (звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, 

ритм, тембр, динамика). Как и в музыке, в музыкальной речи используются такие средства 

выразительности, как темповые изменения, характерный ритм, определенная 

звуковысотность, динамическая и тембровая окраска. Поэтому музыкально-дидактические 

игры, направленные на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха, оказывают косвенное воздействие и на развитие речевой просодики. 

В работе над пением большое внимание уделяется упражнениям по формированию 

певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, дикции, правильному 

звукообразованию. Упражнения для улучшения дикции позволяют детям следить за 

правильным положением губ и лучше запоминать и воспроизводить мелодию песни. 

Работая над дыханием, музыкальный руководитель, следит за показом педагога или 

жестами, помогающими вовремя взять дыхание. 

Целью работы педагога-психолога в группе является: 

- выявление детей, имеющих недостаточно высокий относительно возрастной нормы уровень 

развития познавательных процессов; 

- выяснения причин отставания и проведение соответствующей развивающей работы; 

- сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников; 

- помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в решении конкретных проблем; 

В своей работе педагог-психолог опирается на уже сформированные в более ранних 

возрастных этапах познавательные процессы (действенные формы мышления, 

непроизвольные память и внимание). Кроме того, учитывая вероятную не успешность 

детей    с    особенностями    развития    когнитивной    сферы,     педагог-психолог 

проводит работу по профилактике неуверенности, снижения уровня познавательного 

интереса. 

Медицинская сестра обеспечивает организацию повседневного санитарно - гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников группы комбинированной направленности. Она обследует состояние 

нервно-психического статуса воспитанников, следит за изменениями в состоянии 

здоровья воспитанников в процессе коррекционно-педагогического воздействия и 

дозирует допустимую для каждого воспитанника нагрузку, консультирует родителей и 

педагогов по вопросам сохранения психического здоровья ребенка. Кроме того, медсестра 

готовит детей к врачебным осмотрам, осуществляет профилактические прививки и 

выполняет назначения врача. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе достигается за счет 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

138 



  

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной 

работы в группе комбинированной направленности 5- 6 или 6-7 лет (ФФН и ОНР), в 

соответствии с ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной подготовки детей 

к обучению в школе. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- «Цветные ладошки» программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет автор: И.А. Лыкова; 

- «Ладушки» программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста авторы 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

- Региональный компонент определяется программой ознакомления с родным краем 

«Край, в котором мы живѐм» составленной в МБДОУ «Детский сад №4» п.г.т. Уруссу 

авторы-составители Т.В. Зиятдинова, Л.И. Зарипова, А.М. Ахметова. 

Республика Татарстан – один из многонациональных регионов Российской 

Федерации. В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена 

необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального 

характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными 

культурными традициями. 

Данное приложение составлено с учетом национальных и региональных 

особенностей Республики Татарстан, которые предусматривают следующие направления 

деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания 

на родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики,  

символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным 

искусством. 

 
 

III. Организационный раздел программы 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания (в соответствии с 
ФОП стр. 170-172 п.32) 
3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 
произведений изобразительного   искусства (для разных возрастных 

групп, соответствует ФОП стр. 172-188 п.33) 
3.1.3. Перечень, рекомендованных для семейного просмотра анимационных 
произведений (соответствует ФОП стр. 189-192 п.33) 
3.1.4. Описание психолого-педагогических и кадровых условий (в соответствии с ФОП 
стр. 167-169 п.30, 192-193 п.34) 
3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 
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краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога поорганизации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 года) 

Организация праздников, событий и мероприятий в работе с детьми раннего возраста, 

характеризуется следующими особенностями: 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов детей и потребностей детей, обогащения детского опыта: предметный 

мир, социальный мир, мир природы и пр. 

Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», 

«Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п.. Тема 

объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию  

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно- политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Также учитываются народные праздники и традиции (Рождественские сказки, Масленица,  

Встречаем Пасху и др..); включение в работу данные этнокалендаря (День книги, День 

матери,День театра и пр.) 

С учетом традиций, принятых в группе, у воспитателя (уход и приход ребенка; составлении  

и рассматривание семейных альбомов, фотовыставка «Как прошел день и пр.). 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного вовремя развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 
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радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых.Поощрять    желание      детей         в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной  

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание  

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 
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стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть   доброжелательными   и   отзывчивыми;   осмысленно   использовать   приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно- 

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно- 

эстетических студий по интересамребенка. 

Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации других областей Программы при планировании 

и проведении совместной деятельности с воспитанниками. Предлагаемое условное 

деление направлений развития детей на образовательные области вызвано наличием 

специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного образования. 
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В основу реализации данного принципа построения Программы положен календарь 

праздников, традиций, который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельностивходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведениеследующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериодедошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и 

проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

 годовой круг тем; 

 перспективно - тематическое планирование на год; 

 планы-конспекты НОД в разных возрастных группах; 

 планы образовательной деятельности с воспитанниками, родителями построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного партнера, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его достоинство. 

Традиции 

 

Месяц Праздники, 

традиции 

Форма 
проведения Краткое описание 

 

сентябрь 
Праздник 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
«День знаний» 

 

Праздник 
Организуются интерактивные площадки по 

интересам детей. 

октябрь Осенины Праздник 
Отмечаются сезонные изменения в природе, 
важность роли человека в уборке урожая. 

декабрь 
«Новогодний 

серпантин» 

(праздники у ѐлки) 

Праздник 
Украшение новогодней елки; создание 

эмоционально окрашенной обстановки, 

сюрпризов. 

 

январь 

Неделя зимних игр 
изабав (Зимняя 

олимпиада) 

Спортивый 

праздник 

Воспитанники в игровой форме соревнуются 

вловкости, быстроте, смекалке 
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январь 
«Рождественский 

огонек» 

Фольклорное 

развлечение 

Дети приобщаются к народным 
традициям, знакомятся с лучшими 
образцами русскогофольклора. 

 

февраль 

Праздники «Мы – 

будущие 

защитники 
Родины» 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке; поздравляют пап и 
дедушек, выражая уважение к солдатскому 
долгу. 

март Масленица 
Фольклорное 
развлечение 

Привлечение дошкольников к народной 
праздничной культуре. 

 

март 
Праздник мам 

ибабушек 

 

Концерт 

Создание благоприятной обстановки для 

совместного времяпрепровождения. 

Привлечениеродителей к участию в 

концерте. 

 

апрель 

 

«День юмора и 

смеха» 

 

Зрелище. Забавы 

Фокусы, шарады, сюрпризные моменты для 
создания веселой атмосферы между 
сверстниками. 

май День Победы Концерт 
Возложение цветов к Памятнику. Чтение 
стихов иисполнение песен о войне. 

 

май 

 

Выпускной бал 

 

Праздник 

Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

Поздравлениевоспитанников младших 
групп. 

июнь День защиты детей Праздник 
Предоставление право выбора занятий по 
интересу на интерактивных площадках 

Июнь «Веселые старты» 
Спортивные 
соревнования 

Воспитанники соревнуются в ловкости, 
быстроте,смекалке. 

июнь 
Литературные 
чтения посказкам 

А.С. Пушкина 

Творческий вечер 
Воспитанники готовят выставку рисунков на 

темупроизведений А.С.Пушкина, читают 
стихи 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же 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 (родной 

поселок, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

 

Мероприятия культурно-досуговой направленности: 

 

В ДОУ во всех возрастных группах проводятся осенние утренники (начало ноября), 

новогодние утренники (конец декабря), утренники к Международному женскому дню 

(начало марта). Выпускной в подготовительной группе (конец мая). Утренники проводятся 

только в утреннее время. Присутствие родителей на утренниках разрешено со средней 

группы. Подготовка к утренникам длительная и основательная (репертуар, оформление и 

т.д.). Так же проводятся итоговые мероприятия совместно с родителями по проектам. 

Например: «День Матери» «День защитника Отечества», «День семьи» «Водители и 

пешеходы». Мероприятия-развлечения для детей: «Корга боткасы», посвященное прилету 

птиц, КВН «Знатоки родного края» и др. (в соответствии с планами воспитателей). 

Ежемесячно проводятся мероприятия по воспитанию у дошкольников культуры безопасного 

поведения на дороге.Во время летних каникул составляется план летних мероприятий. В 

первую неделю июня во всех группах проводятся развлечения «День защиты детей» и 

веселый «Сабантуй». 

 
 

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в 
соответствии с ФОП стр.169-170 п.31) 

1. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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Реализацию различных образовательных программ; 

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

Учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

подвижных играх и соревнованиях; 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

Возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Поли функциональность материалов предполагает: 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

Наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы); 

 условия для ознакомления с национальной культурой, родным краем, Республикой 

Татарстан: книги, подборки иллюстраций, открыток, фотографий, альбомы, 

раскраски, куклы в национальной одежде, дидактические игры и пособия по 

закреплению знаний по татарскому языку) 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

 

3.1.7. Кадровые условия реализации Программы 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. В 

коллективе 31 сотрудник. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 16 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 6 педагогов. 

Характеристика кадрового состава Детского сада: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возрастной состав: 

до 40 лет – 3; до 50 лет – 8; более 50 лет – 5 
 

По педагогическому стажу: 

до 10 лет – 1 педагог; 

15-20 лет – 2 человек, 
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Показатели 2022 год 

С высшим образованием (чел.) 10 

С незаконченным высшим образованием (чел.) - 

С высшей категорией (чел.) 3 

С первой категорией (чел.) 7 

Соответствуют занимаемой должности 5 

Всего педагогов с категориями (чел.) 10 

Руководитель ДОУ (образование) высшее 

 



  

20-30 лет – 9 педагогов, 

свыше 30 лет – 4 педагога. 

3.1.8. 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 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 факторовсреды обитания», утвержденным 
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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-эпидемиологическиетребования). 

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. 

 
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 
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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 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий 

для гимнастики, 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 

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 
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к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации 

ирежима 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 

 
Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 10-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). 

 

Режим дня группы раннего возраста 

 

Режимные 
моменты 

Время проведения 

Прием детей, осмотр детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность детей 

6.30-7.05 

Утренняя разминка 7.05-7.15 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к завтраку, 
завтрак 

7.15-7.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности (ОД) 

7.45-8.10 

Образовательная деятельность 1(1 подгруппа) Образовательная 
деятельность 1(2 подгруппа) 

8.10-8.20 
8.20-8.30 

Самостоятельная игровая деятельность 8.30-8.40 

Образовательная деятельность 2 (1 подгруппа) Образовательная 
деятельность 2 (2 подгруппа) 

8.40-8.50 
8.50-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность 9.00-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.20-11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00-11.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.30-14.30 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 14.30-15.00 
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гигиенические процедуры  

Полдник 15.00-15.15 

Образовательная деятельность (1 подгруппа) 
Образовательная деятельность (2 подгруппа) 

Среда 
ФЭМП 

15.15-15.25 
15.25-15.35 

Самостоятельная игровая деятельность, 
Игры, труд, чтение 

15.15-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30-17.00 

* 

Режим дня второй младшей группы 
 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, осмотр детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность детей 

6.30-7.15 

Утренняя разминка 7.15-7.25 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к завтраку, 
завтрак 

7.25-7.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 

7.50-8.10 

Образовательная деятельность 1 8.10-8.25 

Перерыв 8.25-8.35 

Образовательная деятельность 2 8.35-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.50-9.00 

Второй завтрак 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.10-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.30 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

14.30-15.00 

Полдник 15.00-15.15 

Самостоятельная игровая деятельность, 
игры, труд, чтение 

15.15-16.20 

Прогулка, уход домой 16.20-17.00 
 

Режим дня средней группы 

 

Режимные 
моменты 

Время проведения 

Прием детей, осмотр детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность детей 

6.30-7.10 

Утренняя разминка 7.10-7.20 

Самостоятельная игровая деятельность, 7.20-7.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-7.55 

Подготовка к образовательной деятельности 7.55-8.10 

Образовательная деятельность 1 8.10-8.30 

Перерыв 8.30-8.40 

Образовательная деятельность 2 8.40-9.00 

Второй завтрак 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

152 



  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.30 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

14.30-15.00 

Полдник 15.00-15.15 

Самостоятельная игровая деятельность, 
Игры, труд, чтение 

15.15-16.10 

Прогулка, уход домой 16.10-17.00 
 

Режим дня старшей группы 

 

Режимные 
моменты 

Время проведения 

Прием детей, осмотр детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность детей 

6.30-7.30 

Утренняя разминка 7.30-7.40 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к завтраку, 
завтрак 

7.40-7.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 
деятельности 

7.55-8.00 

Образовательная деятельность 1 

Перерыв 

Образовательная деятельность 2 

8.00-8.25 
8.25-8.35 

8.35-9.00 

Второй завтрак 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

9.10-11.45 

Обед 11.45-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-14.35 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

14.35-14.45 

Образовательная деятельность 3 (вт, чт.) 14.45-15.10 

Гигиенические процедуры 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная игровая деятельность, 
игры, труд, чтение 

15.40-16.10 

Прогулка, уход домой 16.10-17.00 

 

Режим дня подготовительной группы 

 

Режимные 
моменты 

Время проведения 

Прием детей, осмотр детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность детей 

6.30-7.30 

Утренняя разминка 7.30-7.40 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к завтраку, 
завтрак 

7.40-7.55 

Подготовка к образовательной деятельности (ОД) 7.55-8.00 

Образовательная деятельность 1 

Перерыв 
Образовательная деятельность 2 

8.00-8.30 

8.30-8.40 
8.40-9.010 

153 



  

Перерыв – Второй завтрак 
Образовательная деятельность 3 

9.10-9.20 
9.20-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

9.50-11.50 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-14.50 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

14.50-15.00 

Полдник 15.00-15.15 

Самостоятельная игровая деятельность, 
Игры, труд, чтение 

15.15-16.10 

Прогулка, уход домой 16.10-17.00 
 

Режим дня логопедической группы 

 

Режимные 
моменты 

Время проведения 

Прием детей, осмотр детей, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность детей 

6.30-7.30 

Утренняя разминка 7.30-7.40 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к завтраку, 
завтрак 

7.40-7.55 

Подготовка к образовательной деятельности (ОД) 7.55-8.00 

Образовательная деятельность 1 

Перерыв 

Образовательная деятельность 2 

Перерыв – второй завтрак 

Образовательная деятельность 3 

8.00-8.30 
8.30-8.40 

8.40-9.10 

9.10-9.20 
9.20-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

9.50-11.45 

Обед 11.45-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-14.35 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

14.35-14.45 

Образовательная деятельность (ср) 14.45-15.15 

Гигиенические процедуры 15.15-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная игровая деятельность, 
Игры, труд, чтение 

15.30-16.10 

Прогулка, уход домой 16.10-17.00 

 

Режим дня возрастных групп на теплый период 

 

Режим дня в группе детей от 1,5–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6–7 лет рассчитан на 10,5-часовое 

пребывание детей в ДОО и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20 условий реализации программы ДОО, 
потребностей участников образовательных отношений, режима функционирования ДОО. 
Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное чередование 

отрезков   сна   и   бодрствования   в   соответствии   с   физиологическими   особенностями 
 

154 



  

воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. В теплый период года режим предусматривает 

увеличенную ежедневную длительность пребывания детей на свежем воздухе. 
Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 
 

Режимные мероприятия/ 

характер деятельности 

1-я 

младшая 

группа 

 
(1,5–3 года) 

2-я 

младшая 

группа 

 
(3–4 года) 

Средняя 

группа 

 
(4–5 лет) 

Старшая 

группа 

 
 
 

(5–6 лет) 

Подготови 

тельная 

группа 

 
 
 

(6–7 лет) 

Утренний прием. Прием детей на 

участке, общение с родителями, 
проведение термометрии, игры 

6:30–7:00 6:30–7:00 6:30–7:10 6:30–7:10 6:30–7:05 

Утренняя зарядка. Упражнения со 

спортивным инвентарем и без него 

7:00–7:10 7:00–7:10 7:10–7:20 7:10–7:20 7:10–7:20 

Гигиенические процедуры. 
Совместная деятельность, беседы по 

гигиеническому воспитанию 

7:10–7:20 7:10–7:20 7:20–7:30 7:20–7:30 7:20–7:30 

Завтрак: 
 подготовка к приему 

пищи (гигиенические 

процедуры; посадка детей за 

столами); 
 прием пищи; 
 гигиенические процедуры 

после приема пищи 

7:20–7:55 7:20–7:55 7:30–7:55 7:30–7:45 7:30–7:45 

Игровая деятельность на прогулке. 
Тематические дни. Музыкальные и 

спортивные праздники, досуги, 
экскурсии, совместная и 

самостоятельная игровая 

деятельность 

7:55–8:55 7:55–9:00 7:55–9:05 7:45–9:05 7:45–9:05 

Второй завтрак: 
 подготовка к приему пищи 

(гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами); 

 прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема 
пищи 

8:55–9:15 9:00–9:15 9:05–9:15 9:05–9:15 9:05–9:15 

Игровая деятельность на прогулке: 
 игры; наблюдения, 

9:15–11:00 9:15–11:10 9:15–11:20 9:15–11:30 9:15- 
11:35 
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воздушные и солнечные 

процедуры; 

 общение по интересам; 
 индивидуальная, 

самостоятельная и опытно- 
экспериментальная 

деятельность детей 

     

Подготовка к приему пищи: 
гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами. Прием пищи. Обед. 
Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

11:00– 

11:30 
11:10– 

11:30 
11:20– 

11:50 
11:30– 

12:00 
11:35– 

12:00 

Дневной сон: 
 подготовка ко сну: (поход в 

туалет, переодевание, 
укладывание в кровати); 

 пробуждение (постепенный 

подъем, переодевание) 

11:30– 

14:30 
11:30– 

14:30 
11:50– 

14:30 
12:00– 

14:30 
12:00– 

14:30 

Гигиенические процедуры. 
Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры Самостоятельная 

деятельность по интересам 

14:30– 

14:50 
14:30– 

14:50 
14:30– 

14:50 
14:30– 

14:50 
14:30– 

14:55 

Полдник: 
 подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами; 
прием пищи; 

 гигиенические процедуры 

после приема пищи 

14:50– 

15:20 
14:50– 

15:20 
14:50– 

15:15 
14:50– 

15:10 
14:55– 

15:10 

Подготовка к прогулке; 
прогулка, игры; 
индивидуальная работа, общение с 

родителями, уход домой 

15:20– 

17:00 
15:20 
–17:00 

15:15– 

17:00 
15:10– 

17:00 
15:10– 

17:00 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
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Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является НОД 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 
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занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно 

со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценировки 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
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 жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 
 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
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 (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
- Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 
программ, методик, форм организации образовательной работы (перечень) 

1. Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной организации 

образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками 

программных задач: 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты 8 

- музыкальный зал 

- медицинский кабинет 

- пищеблок 

- кабинет заведующего 

- кабинет учителя-логопеда 

- кабинет татарского языка 

- методический кабинет 

- прогулочные площадки 8 

- цветник, огород. 

- материально-техническое обеспечение: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально- Образовательная область Музыкальный руководитель, 

физкультурный "Художественно-эстетическое воспитатели, дети всех возрастных 

зал развитие" музыкальные занятия групп 
 Праздники, развлечения, концерты, Музыкальный руководитель, 
 театры воспитатели, родители, дети всех 
  возрастных групп, театральные 
  коллективы региона 
 Организация дополнительных Музыкальный руководитель, 
 образовательных услуг (кружки) воспитатели, дети дошкольного 
  возраста 
 Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 
  воспитатели, дети всех возрастных 
  групп, родители, гости 
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 Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных 
групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической культуре, 
дети дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая 

комната 

(8 групп) 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – 
просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники, дети 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Логопедический 

кабинет 

Организация фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных 

занятий (ОД) 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
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Кабинет 
татарского 
языка 

Организация фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных 
занятий (ОД) 

Воспитатель по обучению детей 
татарскому языку 

 

- обеспеченность методическими материалами (перечень методических пособий учебно- 

методического комплекта, необходимых для реализации ООП и имеющихся в ДОО) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Т.А. Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. ТЦ Сфера Москва 2007 

2. Правила дорожного движения /под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина, М., 2006 

3. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

4. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. 

/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. 

5. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

7. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

8. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2006-2010. 

9. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

10. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010 

11. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
№ Автор Название Год, 

Издательство 

1 Т.А. Фалькович 
Л.П. Барылкина 

Формирование математических представлений 
детей 4-7 лет. 

2005 

2 В.П. Новикова 
Л.И. Тихонова 

Лего-мозаика в играх и занятиях 2005 

3 В.П. Новикова Математика в детском саду 
Подготовительная группа 

2001 

4 В.П. Новикова Математика в детском саду 
Старшая группа 

Мозаика-синтез 
М 2006 

5 В.П. Новикова Математика в детском саду 
Средняя группа 

Мозаика-синтез 
М 2006 

6 В.П. Новикова Математика в детском саду Мозаика-синтез 
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  Младшая группа М 2006 

7 В.П. Новикова Математика в детском саду 
Раздаточный материал 3-5 лет 

Мозаика-синтез 
М 2006 

8 В.П. Новикова Математика в детском саду 
Раздаточный материал 5-7 

Мозаика-синтез 
М 2006 

9 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова 

2100» 

«Игралочка». Практический курс математики 

для дошкольников 3-5 лет. 

Баласс 

10 Л.Г. Петерсон 

Е.Е. Кочемасова 

«Раз - ступенька, два – ступенька…» 

Практический курс математики для 

дошкольников 5-7 лет. 

Баласс 

11 А.В. Горячев 
Н.В. Ключ 

Всѐ по полочкам. Информатика. Баласс 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование целостной картины мира 

2. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
3. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

4. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

5. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

— Самара, 1997. 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010. 

9. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Фрукты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

№ Автор Название книги Издательство 

1 О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников. 
Теоретические основы. Основные задачи. 

Развитие речи в возрастных группах. 

ТЦ Сфера Москва 2009 

2 Г.Я. Затуллина Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи (первая младшая группа) 

Центр педагогического 
образования Москва 

2009 

3 Г.Я. Затуллина Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи (вторая младшая группа) 

Центр педагогического 
образования Москва 

2009 

4 Л.В. Лебедева 
И.В. Козина 

Т.В. Кулакова 

Конспекты занятий по обучению детей 
пересказу с использованием опорных схем 

(старшая группа) 

Центр педагогического 
образования Москва 

2009 

5 Л.В. Лебедева 
И.В. Козина 

Т.В. Кулакова 

Конспекты занятий по обучению детей 
пересказу с использованием опорных схем 

(подготовительная группа) 

Центр педагогического 
образования Москва 

2009 

6 Л.Н. Смирнова 
С.Н. Овчинников 

Развитие речи у детей 3-4 лет Москва Мозаика-синтез 
2009 

7 О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры. 

Упражнения. Методические 

рекомендации. 

ТЦ Сфера Москва 2009 

8 О.С. Ушакова 

Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий 

ТЦ Сфера Москва 2009 

9 О.С. Ушакова 

Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты 
занятий 

ТЦ Сфера Москва 2009 
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10 О.С. Рудик Развитие речи детей 2-4 лет в свободной 

деятельности. Методические 
рекомендации 

ТЦ Сфера Москва 2009 

11 О.С. Рудик Развитие речи детей 6-7 лет в свободной 

деятельности. Методические 
рекомендации 

ТЦ Сфера Москва 2009 

12 А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

ТЦ Учитель 

Воронеж 2006 

13 А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада. Развитие 

речи. Обучение грамоте. Ознакомление с 

художественной литературой. 

ТЦ Учитель 

Воронеж 2006 

14 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду программа и 
методические рекомендации. 

Москва Мозаика-синтез 
2005 

15 В.В. Гербова Занятия по развитию речи в первой 
младшей группе детского сада 

Москва Мозаика-синтез 
2009 

16 В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада 

Москва Мозаика-синтез 
2009 

17 В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней 
группе детского сада 

Москва Мозаика-синтез 
2009 

18 В.В. Гербова Занятия по развитию речи в младшей 
разновозрастной группе детского сада 

Москва Мозаика-синтез 
2009 

19 С.И. Карпова 

В.В. Мамаева 

Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет 

ТЦ Сфера СПб 2008 

20 Т.И. Петрова 

Е.С. Петрова 

Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. Книга 1. Младший и 

средний возраст 

2006 

21 Т.И. Петрова 

Е.С. Петрова 

Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. Книга 2. Старшая группа 

2006 

22 И.Н. Павленко 

Н.Г. Радюшкина 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ 

(интегрированные занятия) 

2006 

23 Е.А. Алябьева Развитие и речи и воображения у детей 4-7 

лет (игровые технологии) 

2006 

24 Сборник 1000 загадок для детей и не только 2006 

25 Е.Ю. Тимофеева 

Е. И. Чернова 

Пальчиковая гимнастика 2006 

26 И.Г. Сухин Весѐлые скороговорки для «непослушных 

звуков» 

2005 

27 З.А. Гриценко Пришли мне чтения доброго (пособие для 

чтения и рассказывания детям седьмого 

года жизни) 

2003 

165 



  

28 Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию 
речи (пособие для практических 

работников ДОУ) 

Айрис-пресс 2006 

29 Под ред. 
О.С. Ушаковой 

Развитие речи и творчества дошкольников: 

игры, упражнения, конспекты занятий. 

ТЦ Сфера Москва 2001 

30 О.С. Ушакова 

Н.В. Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой. ТЦ Сфера Москва 2008 

31 Т.А. Шорыгина Профессии. Какие они? (беседы) ТЦ Сфера Москва 2007 

 

Раскраски с цветными иллюстрациями (малый формат) 

1. Профессии мужчин 

2. Ядовитые грибы 

3. Полевые и луговые цветы 1 

4. Лесные ягоды 

5. Полевые и луговые цветы 2 

6. Жители океана 

7. Растения водоемов 

8. Музыкальные инструменты 

9. Посуда 

10. Мебель 

11. Бытовая техника 

 

Методические пособия (Методик кулланмалар) 

Зарипова З.М. Балалар бакчасында рус балаларына татар теле ѳйрәтү программасы. «Идел- 

Пресс», 2013. 

Зарипова З.М ―Татарча сѳйләшәбез‖. 4-5 яшьлек балаларны татар теленә ѳйрәтү буенча 

методик ярдәмлек, «Хәтер», 2011 

Зарипова З.М. ―Татарча сѳйләшәбез‖. 5-6 яшьлек балаларны татар теленә ѳйрәтү буенча 

методик ярдәмлек, «Хәтер», 2012 

Зарипова З.М. ―Татарча сѳйләшәбез‖. 6-7 яшьлек балаларны татар теленә ѳйрәтү буенча 

методик ярдәмлек, «Татарстан китап нәшрияты», 2012 

Нургалиева М.С. ―Увлекательное обучение‖.  Использование  интерактивной доски при 

обучении дошкольников государственным языкам, 2013 

Нургалиева М.С. ―Дидактические игры по обучению русскоязычных детей 4 – 7 лет 

татарскому языку‖. 2013 

Рабочие тетради 

Эш дәфтәрләре 

Зарипова З.М. «Татарча сөйләшәбез». 4-5 яшьлек балалар ѳчен эш дәфтәре, «Хәтер», 2012 

Зарипова З.М. «Татарча сөйләшәбез». 5-6 яшьлек балалар ѳчен эш дәфтәре, «Хәтер», 2012 

Зарипова З.М. «Татарча сөйләшәбез». 6-7 яшьлек балалар ѳчен эш дәфтәре,  ―Татарстан 

китап нәшрияты», 2012 

Аудио-видео материалы 

Тавышлы күрсәтмәлелек 

Зарипова З.М. ―Минем ѳем‖ проеты буенча 4-5 яшьлек балалар ѳчен укыту-методик 

комплектына аудиоязмалар. ―Аксу‖ компаниясе, 2012 

Зарипова З.М. ―Уйный- уйный үсәбез‖ проекты буенча 5-6 яшьлек балалар ѳчен укыту- 

методик комплектына аудиоязмалар. ―Аксу‖ компаниясе, 2012 
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Зарипова З.М. ―Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар‖, проекты буенча 6-7 яшьлек 

балалар ѳчен укыту-методик комплектына аудиоязмалар. ―Аксу‖ компаниясе, 2012 

Зарипова З.М. ―Минем ѳем‖ проекты буенча 4-5 яшьлек балалар ѳчен анимацион сюжетлар. 

―Аксу‖ компаниясе, 2012 

Зарипова З.М. ―Уйный- уйный үсәбез‖ проекты буенча 5-6 яшьлек балалар ѳчен анимацион 

сюжетлар. ―Аксу‖ компаниясе, 2012 

 

Направ 

ления 

разви 
тия 

Название 

методической 

разработки 

Ключевые 

положения 

Дидактическое обеспечение 

Речевое 

развитие 

– 

обучение 

русскояз 

ычных 

детей 

татарско 

му языку 

Программа по 

обучению 

русскоязычных 

детей 

татарскому 

языку в детском 

саду. 
 

Методическое 

пособие для 

воспитателя к 

рабочей тетради 

«Татарча 

сөйләшәбез» для 

детей 4-5 лет. 

 

Методическое 

пособие для 

воспитателя к 

рабочей тетради 

«Татарча 

сөйләшәбез» для 

детей 5-6 лет. 

 

Методическое 

пособие для 

воспитателя 

«Татарча 

сөйләшәбез» по 

обучению 

татарскому 

языку детей 6-7 

лет. 

Формирован 

ие элементар 

ных умений 

и навыков 

аудирования 

отчетливой 

татарской 

устной речи 

и говорения 

в игровых и 

образователь 

ных 

ситуациях по 

темам. 

«Татарча сөйләшәбез». Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет, изучающих татарский язык с 

комплектом наклеек. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

к театрализованным играм и игровым 

ситуациям к проекту ―Минем өем» для детей 

4-5 лет. 

Аудио-приложения к учебно-методическому 

комплекту для детей 4-5 лет «Минем өем». 

Анимационные сюжеты на татарском языке 

для детей 4-5 лет. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

к театрализованным играм и игровым 

ситуациям к проекту «Уйный – уйный 

үсәбез» для детей 5 – 6 лет. 

«Татарча сөйләшәбез». Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет, изучающих татарский язык с 

комплектом наклеек. 

Аудио-приложение к учебно-методическому 

комплекту для детей 5-6 лет «Уйный-уйный 

үсәбез». 

Анимационные сюжеты на татарском языке 

для детей 5- 6 лет. 

«Татарча сөйләшәбез». Рабочая тетрадьь 

для детей 6-7 лет, изучающих татарский 

язык с комплектом наклеек. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

к театрализованным играм и игровым 

ситуациям к проекту «Без инде хәзер зурлар, 

мәктәпкә илтә юллар» для детей 6-7 лет. 

Аудио-приложение к учебно-методическому 

комплекту для детей 6-7 лет «Без инде хәзер 

зурлар, мәктәпкә илтә юллар». 

Интерактивные игры по обучению детей 4 – 

7 лет татарскому языку. 

Дидактические игры по обучению детей 4-7 

лет татарскому языку. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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№ Автор Название Год, 
Издательство 

1 А. Н. Малышева 
Н.В. Ермолаева 

Аппликация в детском саду 2004 

2 И.В. Новикова Аппликация из природного материала 2004 

3 Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в 
детском саду 

2005 

4 Т.Н. Доронова Обучаем детей изобразительной 
деятельности (планы занятий и бесед) 

2005 

5 Н.Б. Халезова Декоративная лепка в детском саду 2005 

6 Т.Н. Карачунская Музейная педагогика и изобразительная 
деятельность в детском саду 

2005 

7 О.Г. Тихонова Дошкольнику о музейной культуре 2006 

8 В.Н. Волчкова 
Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада 

ТЦ Учитель 
Воронеж 2004 

9 А.П. Аверьянова Изобразительная деятельность в детском 
саду 

 

10 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 
саду. Программа и методическое пособие. 

Мозаика-синтез 
М 2006 

11 К.К. Утробина 
Г.Ф. Утробин 

Увлекательное рисование методом тычка с 
детьми 

«Гном и Д» 2007 

12 И.А. Лыкова Программа по изобразительной 
деятельности «Цветные ладошки» (лепка, 

аппликация, рисование) 

ТЦ Сфера 

М 2007 

13 И.А. Лыкова Конспекты занятий по изобразительной 
деятельности (ранний возраст) 

ТЦ Сфера 
М 2007 

14 И.А. Лыкова Конспекты занятий по изобразительной 
деятельности (младшая группа) 

ТЦ Сфера 
М 2007 

15 И.А. Лыкова Конспекты занятий по изобразительной 
деятельности (средняя группа) 

ТЦ Сфера 
М 2007 

16 И.А. Лыкова Конспекты занятий по изобразительной 
деятельности (старшая группа) 

ТЦ Сфера 
М 2007 

17 И.А. Лыкова Конспекты занятий по изобразительной 
деятельности (подготовительная группа) 

ТЦ Сфера 
М 2007 

18 И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия в тапочках, в валенках, в 

ластах, … (занятия в изостудии) 

ТЦ Сфера 

М 2009 

19 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. 

Экопластика. Аранжировки и скульптуры из 

природного материала. 

ТЦ Сфера 

М 2009 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь — народная игрушка. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

№ 
п/п 

Автор Название 

1. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка 

2. Ледяйкина Е.Г. 
Топникова Л.А. 

Чудеса для малышей (музыкальные занятия, праздники и 
развлечения в д/с) 

3. Фирилева Ж.Е., 
Сайкина Е.Г. 

«Фитнес-Данс» лечебно-профилактический танец. 

4. Каплунова И.М. 
Новоскольцева И.А. 

«Ах, карнавал!» - 2. 
Праздники в д/с. 

5. Каплунова И.М. 
Новоскольцева И.А 

«Карнавал сказок» 
Праздники в д/с. 

6. Горохова Л.А., 
Макарова Г.Н. 

Музыкальная и театрализованная деят-ть в ДОУ 
(интегрированные занятия) 

7. Агеева И.Д. 500 новых детских частушек 

8. Никитина Е.А. «До свидания, детский сад!». (сценарии с нотами) 

9. Горбина Е.А., 
Михайлова М.А. 

«Здравствуй, сказка!», 
«Здравствуй, песня!» (музыкальные спектакли для малышей) 

10. Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 

праздников.(утренники, концерты, инсценировки – ср., ст., 
подг. группы) 

11.  Праздники в детских садах (музыкальное сопровождение и 
оформление) 

12. Рик Татьяна Сказки и пьесы для семьи и детского сада. 

13.  Новогодняя сказка (сценарии новогодних и рождественских 
праздников. 

14.  Новогодний калейдоскоп . 

15. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность в д/с 

16. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких 

17.  Правила дорожные знать каждому положено (сценарии игр и 
праздников) 

18.  Семейные праздники (сценарии) 

19. Прописнова Т.З. Круглый год нас праздник ждет 

20. Антонова Ю. Утренники в детском саду 

21.  Праздники в детских садах и начальной школе «Путешествие 
в страну дорожных знаков» 

22. Зарецкая Н.В. «У солнышка в гостях» (музыкальные сказки с нотным 
приложением для ср. гр. 

23.  «Чэбэк-чэбэк итэ ул. Музыка в детском саду. 

24. Кудряшов А. Песни для детей 

25. Битус А.Ф. 
Битус С.В 

«Певческая азбука ребенка». 

26. Салахов Р. «Колэсе килеп тора». 

27. Валеева Р. «Кыяшлы жыр» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

1 Л.Ф. Тихомирова Упражнения на каждый день: уроки здоровья для 
детей 5-8 лет 

2003 
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2 К.К. Утробина Занимательная физкультура в детском саду для 
детей 5-7 лет 

2004 

3 Л.В. Останко Развивающая гимнастика для дошкольников 

(комплексы утренней гимнастики для детей 3-6 

лет) 

2006 

4 В.Н. Шебеко Занятия по физической культуре в детском саду. 
Обучение и творчество 

2001 

5 М.Ю.Картушина Быть здоровыми хотим 2003 

6 З.Ф. Аксѐнова Спортивные праздники в детском саду. ТЦ Сфера 

М 
2004 

7 В.И. Ковалько Азбука физминуток для дошкольников Москва 

Вако 

2006 

8 Г.И. Кулик 

Н.Н. Сергиенко 

Школа здорового человека программа для ДОУ. ТЦ Сфера 

М 
2006 

9 Е.А. Бабенко 
О.М. Федоровская 

Игры, которые лечат для детей от 5 до 7 лет ТЦ Сфера 
М 2009 

10 В.А. Деркунская Диагностика культуры здоровья дошкольников Педагоги 

ческое 

Общество 

России М 
2006 

11 Павлова М.А. Здоровьесберегающая Система ДОУ Волгогра 
д 2009 

12 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. 

Мозаика- 

синтез 

Москва 

2009 

13 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

(знакомство с окружающим миром, физическая 
культура, утренняя гимнастика) 

Воронеж 

2008 

14 Е.Н. Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 

5-7 

ТЦ Сфера 

Москва 

2009 

15 Н.С. Голицына, 
И.М. Шумова 

Воспитание основ здорового образа жизни у 
малышей 

Москва 
2007 

16 И. В. Померанцева 

Н.В. Вилкина 

Л.К. Семѐнова 

Т.А. Терпак 

Спортивно-развивающие занятия. Первая 

младшая групп. 

Москва 

2005 

17 М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 - 
6 лет 

ТЦ Сфера 
2005 

18 М.А. Рунова Движение день за днѐм Линка- 

пресс 

Москва 

2007 

19 М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 - 
7 лет 

ТЦ Сфера 
2005 
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20 М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов в детском 
саду для детей 4-5 лет 

ТЦ Сфера 
2007 

21 М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов в детском 
саду для детей 5-6 лет 

ТЦ Сфера 
2007 

22 Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика упражнения для детей 5-7 ТЦ Сфера 
2007 

Комплект методической литературы пополняется по мере выхода новинок. 
 

Перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, инвентарь) 

- 8 ноутбуков 

- 2 компьютера 

- 1 интерактивная доска 

- 3 проектора, 3 экрана 

- 2 принтера 

- 1 сканер 

- музыкальный цент 

- синтезатор 

- телевизор 

- магнитофоны 

- Лего-конструкторы (в ассортименте) 

- 5 миникомпьютеров, 10 лего-консрукторов для сборки роботов 

- физкультурное оборудование (обручи, палки, мячи, дуги, мешочки для метания, 

скамейки) 

- видеотека 

- стенды и уголки по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге 

- оборудование для миниавтогородка, дорожные знаки, светофоры 

- уголки для родителей 

- уголки детского творчества 

- национальные уголки 

Для обеспечения современного уровня организации обучения детей дошкольного 

возраста татарскому языку в ДОУ имеются мультимедийные ресурсы нового 

поколения: 

- аудиозапись «Танцы народов Поволжья» на DVD дисках; 

- аудиоприложение к методическому пособию по обучению детей дошкольного возраста 

татарским танцевальным движениям «Шома бас» на DVD дисках; 

- 29 мультипликационных фильмов Фильмофонда киностудии «Союзмультфильм», 

переведенных на татарский язык, на 4 DVD дисках. 
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IV. Дополнительный раздел Программы (краткая презентация) 

Общие сведения о ДОУ 

МБДОУ «Детский сад № 1» п.г.т. Уруссу – детский сад комбинированного вида. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ – с 6.30 до 17.00. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 20 мая 2011 года регистрационный № 1463, серия РО № 

023419. Общее количество групп - 7. Все группы сформированы на основе возрастного 

принципа. 

Общие сведения о Программе 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

ДОУ. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО), Уставом ДОУ. 

Целью Программы является разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства 

с учѐтом 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного  

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

осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учѐта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
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- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет, которые посещают следующие 

возрастные группы: 

 2 группа раннего возраста – от 1,5 до 3 лет;

 Младшая группа – от 3 до 4 лет;

 Средняя группа – от 4 до 5 лет;

 Старшая группа – от 5 до 6 лет;

 Подготовительная группа – от 6 до 7 лет;

 Логопедическая группа – от 5 до 7 лет.

Программа предполагает обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

Структура программы 

Программа включает три основных раздела: 
Целевой раздел включает в себя Пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения программы и технологию педагогической диагностики. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. В содержательном разделе программы определяются 

основные формы и методы реализации поставленных задач по следующим образовательным 

областям 

 Социально - коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие;

 Художественно - эстетическое развитие;

 Физическое развитие.

В этом же разделе отражена организация работы с детьми, имеющими отклонения в 

речевом развитии, на основе инклюзии. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического и 

организационного обеспечения Программы. 

Каждый из разделов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части дополняют друг друга. 
4.2. Используемые Программы: ссылки на ФОП и парциальные программы 

Обязательная часть Программы реализуется на основе Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования. 

На основании п.2.9 ФГОС ДО Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№4» п.г.т. Уруссу состоит из обязательной части 60% и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО. Выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Формируемая часть основной образовательной программы разработана с учетом 

следующих программ: 

173 



  

- «Цветные ладошки» программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет автор: И.А. Лыкова; 

- «Ладушки» программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста авторы 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

- «Край, в котором мы живѐм» программы ознакомления с родным краем, составленной 

педагогами МБДОУ «Детский сад №1» п.г.т. Уруссу авторы-составители Т.В. Зиятдинова, 

Л.И. Зарипова, А.М. Ахметова; 

- программ логопедической работы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», Нищева Н.В. 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». 

Данные направления позволяют углубленно решать задачи образовательных областей 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно- 

эстетическое развитие». Для их реализации в ДОУ имеются: музыкальный зал, кабинет 

логопеда, кабинет татарского языка. 

Основная образовательная программа сформирована как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Содержание программы может корректироваться в связи с изменениями: 

 Нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 Образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Видовой структуры групп. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Сотрудничество детского сада и семьи предполагает, что обе стороны имеют, что сказать 

друг другу относительно конкретного ребенка, тенденций его развития. Отсюда - поворот к 

взаимодействию с каждой семьей, следовательно, предпочтение индивидуальных форм 

работы (индивидуальные беседы, консультации, посещение семьи, присутствие родителей в 

группе). 

Формы работы с родителями 

В ДОУ сочетаются традиционные и нетрадиционные формы общения педагогов с 

родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. 

Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: коллективными, 

индивидуальными и наглядно-информационными. В настоящее время особой 

популярностью, как у педагогов, так и у родителей, пользуются нетрадиционные формы 

общения. Они построены по типу интерактивных и развлекательных программ, игр и 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется 

принцип партнерства, диалога. Положительной стороной подобных форм является то, что 

участникам не навязывается готовая точка зрения, их призывают думать, искать собственный 

выход из сложившейся ситуации. 

Анализ практики работы педагогов и руководителей ДОУ выявил два вида форм 

совместной работы: 

 Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания, 

конференции, консультации, беседы, тематические выставки, диспуты, встречи с 
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администрацией, школа для родителей, посещение семей на дому, родительский 

комитет. 

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых дверей, 

турниры знатоков, кружки, КВН, викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск 

газеты, концерты, оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и 

территории. 

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко 

выраженный характер сотрудничества и партнерства. 
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