


 
 

2 
 

Содержание   

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3-14 

 1.1. Пояснительная записка  3 

 1.2.  Цели и задачи Программы 5 

 1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 7 

 1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность: 

8 

 1.5. Планируемые результаты реализации Программы 11 

 1.5.1.  Планируемые результаты освоения части программы,  части 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная 

часть). 

12 

 1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 13 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 15-69 

 2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 15 

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 15 

 2.1.2.Вариативная часть ОО «Социально – коммуникативное развитие».  17 

 2.1.3. Познавательное развитие. 19 

 2.1.4.Вариативная часть ОО «Познавательное развитие».  20 

 2.1.5. Речевое развитие 24 

 2.1.6. Вариативная часть ОО «Речевое развитие». 25 

 2.1.6. Художественно-эстетическое развитие 30 

 2.1.7.Вариативная часть ОО «Художественно-эстетическое развитие»  31 

 2.1.8. Физическое развитие 37 

 2.1.9. Вариативная часть ОО «Физическое развитие». 38 

 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

40 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

42 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 45 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

46 

 2.5.1. Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  46 

 2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 47 

 2.7. Рабочая программа воспитания 53 

 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания  53- 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания. 56 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания. 69 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 70-80 

 3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

70 

 3.2. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

72 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы 73 

 3.4 Психолого-педагогические условия организации образовательного 

процесса 

74 

 3.5. Описание развивающей предметно-пространственной среды 75 

 3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 76 

 3.7. Календарный план воспитательной работы 80 

 Приложение 1 81 

 

  



 
 

3 
 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №51 «Торнакай»  

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

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

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

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

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

ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ 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» (в актуальной редакции); 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

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

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

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

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

регистрационный № 61573); 

‒ Региональный компонент. Шаехова Р.К. Радость познания - региональная 

образовательная программа дошкольного образования. 

‒ Устав МБДОУ №51 «Торнакай»; 
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‒ Программа развития МБДОУ №51 «Торнакай»; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

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

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

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

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

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

от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

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

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

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

с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  
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‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

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

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

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

календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 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 России1. 

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

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 14.2 

ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

 
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

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

начального общего образования; 

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

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Основными задачами МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51 

«Торнакай»  являются:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей. 

7.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

Реализация этнокультурной составляющей (региональный компонент) (далее – ЭРС) в 

организации образовательной деятельности в детском саду осуществляется с учетом 

национальных и региональных особенностей Республики Татарстан, который предусматривает 

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 



 
 

7 
 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

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

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

В ДОУ реализуется Региональная программа дошкольного образования.  

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

2015 годы «Киләчәк» творческой группой, созданной Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, разработаны новые учебно-методические комплекты (далее – УМК) по 

обучению детей двум государственным языкам в дошкольных учреждениях на основе 

современных эффективных образовательных технологий, которые используются в ДОУ. 

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

речи русскоязычных детей дошкольного возраста. УМК “Татарча сөйләшәбез” разработаны 

для: средней группы, старшей группы, подготовительной к школе группы. 

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

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

зурлар, мәктәпкә илтә юллар» (подготовительной к школе группы). 

Основной задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте является 

формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в 

устной форме, формировать мотивацию учения ребенка, активизимровать в речи слова 

обозначающие предмет, признак предмета и действие, способствовать умению составлять 

небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с одним действующим лицом, сюжетной 

картине или из личных наблюдений ребенка. В процессе обучения дети должны научиться 

воспринимать и понимать татарскую речь на слух и говорить по-татарски в пределах доступной 

им тематики, усвоенных слов. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах,  

установленных ФГОС ДО (п.14.3 ФОП ДО): 

 

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). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

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

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 
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‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №51 «Торнакай»; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность: 

Общие сведения об учреждении 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №51 

«Торнакай» г. Набережные Челны 

Руководитель Исмагилова Алсу Хузямухаматовна 

Адрес организации 
423827 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р 

Юных Ленинцев, д. 4 (26/22) 

Телефон, факс +7(855)-254-13-36;+7(855)-235-24-23 

Адрес электронной почты detsad051@yandex.ru  

Официальный сайт 

образовательного 

учреждения в сети интернет 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page92700.htm  

Учредитель 

Муниципальное образование город Набережные Челны. 

Функции и полномочия  учредителя осуществляет 

Исполнительный комитет муниципального образования город 

Набережные Челны. 

Дата создания 1976 год 

Статус  

В соответствии с требованиями времени и выполнения закона 

Республики Татарстан  «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан» ДОУ присвоен статус татарско-русского сада (9 

групп с воспитанием и обучением на русском языке, 4 группы 

с воспитанием и обучением на татарском языке) 

В 2009 году присвоен статус «Центр развития ребёнка». 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав. Утвержден постановлением Исполнительного комитета 

от 24 августа 2017 г. № 4947 (в редакции от 11.12.2020 г. 

№6793). 

Лицензия направо ведения  образовательной деятельности-

№6886 от 20.07.2015г. 

Лицензия на медицинскую деятельность-№ЛО-16-01-002020 

от 06.07.2012г. 

Формы самоуправления 

Общее собрание работников  

Педагогический совет  

Родительский комитет 

Язык обучения и воспитания Татарский, русский 

Форма обучения Очная 

Режим работы Детского 

сада 

Рабочая неделя пятидневная, с понедельника по пятницу, с 

06.00 до 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации, 

Республики Татарстан 

Питание детей 5-ти разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин 

 

В ДОУ функционируют: физкультурный зал, бассейн, музыкальный зал, кабинет 

татарского языка, кабинет психолога, кабинет дополнительного образования, методический 

mailto:detsad051@yandex.ru
https://edu.tatar.ru/n_chelny/page92700.htm
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кабинет, медицинский блок, кабинет БПД, музей. 

В ДОУ укомплектовано: 13 групп, четыре из них с воспитанием и обучением на татарском 

языке. 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №51 «Торнакай» расположено в жилом 

районе 26-го комплекса города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Вблизи 

детского сада расположены: гимназия №29, средние общеобразовательные школы №27, 28, 

Центр восстановительной медицины ООО «Танар», городская детская поликлиника №4. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 324 места. Общая 

площадь здания 4630,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса, 1853 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава 

на 2023-2024 учебный год 

Возраст  Количество и номер группы 

Первая младшая группа (2-3 года) №№4,5,12 = 75 

Вторая младшая группа (3-4 год) №№6,11 = 50 

Средняя группа (4-5 лет) №№2,10 = 56 

Старшая группа (5-6 лет) №№1,7,8,13 = 99 

Подготовительная группа (6-7 лет) №№3,9 = 44 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель Воспитатели 

 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Восп-ль 

по 

об.тат. 

языку 

Педагог- 

психолог 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 1 21 2 1 1 2 

 

Образовательный уровень: 

высшее 23 – 82% 

средне-спец. 5 – 18%  

Категорийный уровень: 

высшая кв. категория 14 – 50% 

первая  кв. категория 7 – 25% 

без  категории 7 – 25% 

 

- Национально-культурные особенности:  

Город Набережные Челны расположен в Татарстане, на реке Кама. Изначально город 

назывался Яр Чаллы, потом переименовали в Брежнев. Название города происходит от слова 

«чаллы» (крепость, камень) и берегового расположения города. Первые люди, появившиеся в 

этой местности, пришли сюда на челнах по реке. Сейчас в городе проживает примерно 513 тыс. 

горожан. В 2005 году у города появились герб, флаг, гимн.  В городе живут люди, которые 

исповедуют две религии, православие и мусульманство. Для христиан почитаемая Боровецкая 

церковь или СвятоВознесенский храм. А для мусульман значимая мечеть Тауба. Главными 

культурными центрами города представляют два театра – Татарский драматический театр и 

«Мастеровые» русский театр. А недавно для всех жителей открыли крытый Ледовый дворец. 

Набережные Челны окружены лесным массивом, который является Национальным Парком. 

Благодаря ему город признан самым экологически чистых городов страны. Здесь находиться 

всемирно известный завод по производству автомобилей «Камаз», которые известны как самые 
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надежные перевозчики грузов. Сегодня Набережные Челны – это современный город молодых, 

город, за спиной у которого богатое историческое прошлое. Как показали археологические 

раскопки, в III тысячелетие до нашей эры тут уже селились племена так называемой срубной 

культуры. Найденные при раскопках в 1992 году на Элеваторной горе многочисленные 

археологические находки, а также осколки булгарской керамики, датируемые второй 

половиной XIV века, подтверждают, что в период Волжско-Камской Булгарии территория 

современных Набережных Челнов, а также Тукаевский район, находились в составе Волжско-

Камской Булгарии. К сожалению, для определения точной даты года основания города 

необходимо проведение ряда новых научных разработок и экспертиз. На сегодняшний день в 

музее истории города открыта для посетителей экспозиция «Археология. Волжская Булгария», 

где все желающие могут ознакомиться с историей города, начиная с эпохи палеолита и до 

наших дней. Увидеть, как выглядели захоронение срубной культуры. Сейчас это пока 

единственные и самые первые следы существования древних людей, изученных и открытых на 

данной территории. В экспозицию по булгарскому периоду входит также натурально 

выполненная имитация кирпичной стены макетов здания того времени. Посетители музея могут 

ознакомиться с оружием, предметами производства ювелиров, а также керамикой, найденной 

во время раскопок, проведенных на Элеваторной горе.  

Набережные Челны и прилегающий к нему парк-заповедник «Нижняя Кама», 

расположенный неподалеку от города Елабуга, являются одним из перспективных центров 

развития туризма. Содержание дошкольного образования МБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает дошкольника. Поликультурное воспитание строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников дошкольного учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью татарско русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

- Климатические особенности:  

Город Набережные Челны расположился на восточной части ВосточноЕвропейской 

равнины на левом берегу реки Камы. Над городом витают различные воздушные массы, и 

главенствует западный перенос. Большое влияние на создание теплой погоды и выпадение 

осадков в городе оказывают воздушные массы из Атлантики, охлаждение и сильные морозы 

приходят из Арктики, Сибири, а жара и зной устанавливаются вторжением тропического 

воздуха. Территория города находится под влиянием умеренного климатического пояса с 

умеренно-континентальным типом климата, которому характерно преобладание холодного 

периода в году. Зима приходит в ноябре, средняя температура месяца -6°С, высыпается около 

70 см снега. Морозы в районе -10 – -12°С держатся всю календарную зиму, но случаи 

дуновения ветров из севера или континента, создают суровые холода -20 – -30°С с ясной 

погодой, хотя в настоящее время они довольно редки. Затяжные 160 дней зимней поры 

сменяются поздней весной, которая к концу апреля отогревает, промерзшую на полтора метра, 

почву температурой +4 – +5°С. Майские +13 – +14°С уже свидетельствует о разгаре весны, но 

только днём, ведь ночью возможные поздние заморозки. Межсезонье сопровождается активной 

ветровой деятельностью, иногда со шквалами. Конец весны и начало лета сопровождается 

выпадением большей части годовых (550 мм) осадков в виде ливневых дождей с грозами. В 

июле температура воздуха держится на +20 – +25°С, немного сокращаются дожди. 

Континентальность климатических условий летом может отразиться в резкой смене тепла на 

жару, как это было в 2010 году с повышением температуры до +39°С, но для города это не 

является характерным. До средины сентября климат Набережных Челнов еще радует тёплой 

погодой и ясным небом, но чаще сменяющимся ливнями. Этот период именуется началом 

осени, которая довольно коротка, в принципе, как и весна в городе. Характеризуется 

сентябрьскими заморозками, затяжными дождями, пасмурным небом, а октябрь уж и вовсе 

холодает, его среднесуточная температура составляет -4°С. Умеренно-континентальный климат 

Набережных Челнов в меру обещает морозную зиму и в меру теплое лето. 

Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и 

предупреждение обострение аллергических реакций: −режим дня всех возрастных групп 
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наполняется активной двигательной, игровой деятельностью, включены бодрящая гимнастика 

после сна, упражнения для расслабления, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; −в 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке; в теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение обострение 

аллергических реакций: режим дня всех возрастных групп наполняется активной двигательной, 

игровой деятельностью, включены бодрящая гимнастика после сна, упражнения для 

расслабления, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; в холодное время года (при 

благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке; в теплое время 

– жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.  

- Социально-демографические особенности:  

На 1 июля 2023 численность населения (постоянных жителей) Набережных Челнов 

составляет 533 839 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет – 53 317 человек, подростков 

(школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 63 060 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 63 994 

человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 229 617 человек, пожилых людей от 60 лет - 116 

377 человек, а долгожителей Набережных Челнов старше 80 лет - 7 474 человека.  

Национальный состав населения Набережных Челнов, согласно последней переписи 

населения, распределён примерно следующим образом: татары — 284 002 (53.20%) человека, 

русские — 211 934 (39.70%) человека, чуваши — 16 549 (3.10%) человек, другие 

национальности (менее 0,5% каждая) — 21 354 (4%). 

Наличие среди родителей МБДОУ широко представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные семьи. Этнический состав 

семей воспитанников - в основном дети из татарских и русско язычных семей, от 5 до 10 % - 

составляют дети других национальностей.  

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью,  

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 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 ребенка в освоении основной 
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образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

 

Возраст детей  Пункты ФОП ДО QR-код 

Младенчество (от двух 

месяцев до одного года)  

15.1 

 

Ранний возраст (от одного 

года до трёх лет)  

15.2 

 

Дошкольный возраст   

-  четвертый год жизни 15.3.1 

 

- пятый год жизни 15.3.2 

 

- шестой год жизни 15.3.3 

 

- седьмой год жизни на этапе 

завершения освоения 

Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

15.4 

 

 

1.5.1.  Планируемые результаты освоения части программы,  части формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

-Ожидаемые результаты: 

- -в аудировании: понимать и выполнять просьбы воспитателя, относящиеся к ведению 

занятий, организации различных форм игровой и обслуживающей деятельности в соответствии 

с тематикой речевых ситуаций, определенных для каждого возраста; 

- в говорении: уметь отвечать на вопросы, формировать просьбы, обращаться к 

воспитателю и своим товарищам в пределах примерных ситуаций общения, а также уметь 

высказываться в соответствии с игровой ситуацией в объеме 3—4 фраз, уметь использовать 

считалки, рифмовки, уметь составлять простой рассказ, знать потешки, стихотворения, песни. 

Программа предусматривает активное усвоение около 250 слов (не включая слов, 

используемых на русском и на татарском языках, например, виды транспорта - трамвай, 

автобус, поезд; фрукты - апельсин, мандарин и т. д.) для активного усвоения. Перечень слов для 

активного усвоения по темам для каждой возрастной группы дается в разделе «Примерный 

список слов для активного усвоения» пособия «Изучаем русский язык» С.М.Гаффарова и др. 

Русскоязычные дети осваивают татарский язык. К концу изучения курса словарный 

запас детей должен составить 167 слов по темам:  

Средняя группа “Минем өем” (Мой дом) –  Активные слова + пассивные слова – 62; 

Активные слова: әти, әни, кыз, малай, мин, исәнмесез, сау булыгыз, исәнме, эт, песи, әйе, 

юк, сау бул, әби, бабай, әйбәт, ипи, алма, сөт, чәй, рәхмәт, мә, тәмле, кил монда, утыр, бир, аша, 

эч, туп, зур, кечкенә, матур, курчак, куян, аю, хәлләр ничек, уйна, пычрак, чиста, ю, бер, ике, өч, 

дүрт, биш (49 слов). 

Пассивные слова: утырыгыз, бу кем?, кем юк?, син кем?, кем анда?, басыгыз, ал, ничә? 

нинди? (13 слов). 

Старшая группа “Уйный-уйный үсәбез” (“Растем играя”) – Активные слова + пассивные 

слова – 45; 
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Активные слова: кишер, нинди, баллы, ничә, суган, бәрәңге, алты, җиде, сигез, тугыз, ун, 

кыяр, кәбестә, кызыл, сары, яшел, кирәк, юа, нәрсә кирәк, аш, ботка, кашык, тәлинкә, чынаяк, 

зәңгәр, күлмәк, чалбар, ки, сал, йокла, бит, кул, өстәл, урындык, карават, яратам, бар (38 слов) 

Пассивные слова: бу нәрсә? хәерле көн, нәрсә бар? күп (7 слов).22 

Подготовительная группа “Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” (Мы теперь уже 

большие, в школу ведут дороги) – Активные слова + пассивные слова – 60; 

Активные слова: син кем, хәерле көн, тычкан, бу кем? бу нәрсә? нишли?, йоклый, утыра, 

ашый, эчә, нишлисең?, ашыйм, эчәм, уйный, уйныйм, утырам, барам, кая барасың?, син 

нишлисең?,сикер, сикерәм, сикерә, йөгерә, төлке, йөгер, йөгерәм, чәк-чәк, өчпочмак, яшь, бүре, 

керпе, тавык, әтәч, үрдәк, чана, шуа, шуам, бие, бии, биим, ак, кара, җырла, җырлыйм, зур 

рәхмәт, китап укый, рәсем ясыйм, укыйм, дәфтәр, нәрсә яратасың?(пассивное слово) 

Обучение родному языку предполагает понимание и свободное владение языком, 

формирование фонетического, грамматического, лексического строя речи, развитие связной 

речи. Требования к усвоению программы представлены в методическом пособии “Говорим на 

родном языке” (З.М.Зарипова и др.). 

ЭРС: 

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

ценностям; 

• ребенок понимает речь на татарском языке, в пределах изученных тем, задает вопросы 

на татарском языке; 

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

школьного обучения. 

УМК: 

• в возрасте 4 – 5 лет объем словарного запаса: 62 слова татарского языка; 

• в возрасте 5 – 6 лет объем словарного запаса: 45 слова татарского языка; 

• в возрасте 6 – 7 лет объем словарного запаса: 60 слова татарского языка. 

Перед выходом в школу объем словарного запаса составляет 167 татарских слов. 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

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

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей2, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

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

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

решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО (п. 16.1 ФОП ДО): 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

2 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
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сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей3; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся4. 

 

Педагогическая диагностика ФОП ДО 

 

 

 

 Педагогическая диагностика в группах дошкольного возраста проводится с 

периодичностью - два раза в год, декабрь, апрель.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются следующие диагностические пособия: 

 
М.И. Кузнецова, 

Е.Э. Кочурова под редакцией  

Л.Е. Журовой 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в 

школе  

 

Под ред. Петерсон Л.Г.,  

Лыковой И.А. 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». 

Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций  

 

  

 
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
4 Пункт 16.1 ФОП ДО 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в 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 учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

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

для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со 

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

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

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

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к 

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

детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

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

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства 

развития ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 

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

пространства развития ребенка; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область ЗАДАЧИ/ СОДЕРЖАНИЕ 

Социально-

коммуникативное развитие 

От 1 года до 2 лет 

 
От 2 лет до 3 лет 

 
От 3 лет до 4 лет 

 
От 4 лет до 5 лет 
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От 5 лет до 6 лет 

 
От 6 лет до 7 лет 

 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", 

"Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

− воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

− воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 

национальной принадлежности; 

− воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

− содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

− воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

− создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком 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. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

ВострухинаТ.Н., 

Кондрыкинская Л.А 

Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд.,- М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 192с. (электронный вариант) 
Вахрушев А.А.,  

КочемасоваЕ.Е.  

 «Здравствуй мир!», Москва – БАЛАСС, 496с.  

 

Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3–7 лет. 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

• Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года). 

Методическое пособие. 

• Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 года). 

• Социально-коммуникативное развитие дошкольников (4-5 лет). 

• Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 лет). 

• Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 лет). 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

Этические беседы с дошкольниками. (4-7 лет). 

Губанова Н.Ф. • Игровая деятельность в ясельных группах детского сада: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

• Игровая деятельности в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

• Игровая деятельности в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

• Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
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2.1.2.Вариативная часть ОО «Социально – коммуникативное развитие». 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

соответствии с региональным компонентом (Шаехова Р.К.) 

Во второй младшей группе:  

- Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим. Создавать условия 

для доверительного общения на родном языке.  

- Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат республики.  

- Развивать умения выполнять игровые действия в упражнениях, играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам татарских литературных произведений, мультфильмов.  

- Создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, отражающих 

быт татарского и русского народов.  

- Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Алсу показывает концерт), расширения контактов с взрослым.  

- Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям 

животных и птиц под музыку татарских композиторов.  

 -Организовывать досуговые игры (народные, в том числе игры-забавы), проводимые 

преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными 

игрушками (курай, гармонь и др.).  

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

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

стимулировать желание выполнять просьбы и поручения взрослых.  

–Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям. - Формировать 

некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством малых фольклорных 

жанров. Сопровождать самообслуживание и трудовые операции ребенка татарскими 

народными пословицами. - Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями 

родителей.  

В средней группе:  

- Одобрять инициативу общения на родном языке, вежливо откликаться на предложения 

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

взрослыми и детьми в различных видах деятельности.  

- Формировать культуру общения (приветливо здороваться и прощаться в зависимости от 

национальной принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с просьбой, 

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

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

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, республики, страны.  

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

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

народов, по мотивам литературных произведений татарских писателей и поэтов, мультфильмов. 

 - Учить распределять роли между партнерами по игре, поощрять умение отбирать 

необходимые для игры предметы домашней утвари (ведра с коромыслом, казан, скалка и др.), 

предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения, ичиги и др.), народные 

игрушки, музыкальные инструменты, использовать их в соответствии с ролью.  

– В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным 

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

национальной одежде.  

- Формировать представление ребенка о себе, национальности родителей. Рассматривая 

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

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

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

красоте обычаев, праздников, семейных традиций. Воспитывать бережное отношение к 

семейным реликвиям.  

- Формировать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных 

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

Маннур «Воркуют голуби» и др.). 

 В старшей группе: 

 - Развивать умение общаться на родном языке с детьми. - Создавать условия для 

эмоционально насыщенного содержательного общения на родном языке взрослого с ребенком и 

детей между собой в разных видах детской деятельности.  

- Обучать элементарным правилам этикета, задавать этически ценные образцы общения, 

побуждать использовать в речи татарский народный фольклор (пословицы, поговорки, потешки 

и др.).  

– Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности.  

- Углублять представления о семье и ее истории. Формировать представления о составе 

семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, 

двоюродные братья и сестры). - Развивать чувство гордости за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, друзей, спортсменов 

Олимпийских игр.  

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

сюжета на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, экскурсий по городу 

(селу), выставок, походов. 

- Поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в 

условной форме используют национальные игрушки, игрушки-самоделки. Развивать 

артистические способности детей, вовлекать их в сценическое искусство: игры в концерт, пение 

татарских песен, исполнение танцев народов Поволжья, показ сценок из спектакля. -Поощрять 

инициативность, соблюдение правил народных игр, умение занимать позицию равноправного 

партнера - Продолжить формирование представления детей о трудовой деятельности 

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

др.). Обращать внимание детей на сказочных героев, которые трудятся. 

- Формировать представления о некоторых профессиях и занятиях людей, живущих в 

родном городе (селе), – учитель, нефтяник, доярка и др. - Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

В подготовительной к школе группе: 

 - Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина 

родного города (села), республики, страны, уважительно и с гордостью относящегося к 

символике города, республики, страны (флагу, гербу, гимну).  

- Воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость (толерантность) к 

детям и взрослым (независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам 

других людей, развивать умение аргументировать несогласие, убеждать и т. д. Объяснять 

значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов.  

- Поощрять инициативу в общении на родном языке, расширять круг общения ребенка, 

формировать способы контактов с учителями школы, ветеранами войны, гостями, готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться на 

просьбу, предложение.  

- Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме. - Формировать 

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

гордости за семью, обращать внимание на их достижения, награды.  

– Способствовать творческому использованию в сюжетно-ролевых и режиссерских играх 

представлений об окружающей жизни, о литературных произведениях народов Поволжья, 

художественных и мультипликационных фильмах. 

 - Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, 

народных танцев для постановки.  

- Поддерживать проявления коллективных словесных игр. - Обогащать игровой опыт 
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играми народов Поволжья.  

-Продолжить формирование представлений о трудовой деятельности посредством 

татарских народных сказок («С ремеслом не пропадешь, без ремесла не проживешь», «Добрый 

совет», «Золотые песчинки» и др.). Познакомить детей с татарским народным юмором о труде 

(«Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). - Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с предпочтениями ребенка. - Дать детям возможность участвовать в совместных с 

взрослыми делах, направленных на заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе 

(на участке детского сада), разбить клумбу с цветами, поливать, устраивать зимой кормушки 

для птиц.  

- Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, 

торжеств, к выполнению постоянных обязанностей по дому, по хозяйству.  

 

2.1.3. Познавательное развитие. 

Образовательная область ЗАДАЧИ/ СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательгое  

развитие 

От 1 года до 2 лет 

 
От 2 лет до 3 лет 

 
От 3 лет до 4 лет 

 
От 4 лет до 5 лет 

 
От 5 лет до 6 лет 

 
От 6 лет до 7 лет 

 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

− воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

− приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

− воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

− воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

− воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
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2.1.4. Вариативная часть ОО «Познавательное развитие». 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с 

региональным компонентом (Шаехова Р.К.) 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Во второй младшей группе: 

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

Развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода.  

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

с кем гуляли, где. 

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

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

мать- и мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 

- Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), познакомить 

с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной местности 

В средней группе: 

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

живет.  

- Рассказать детям о достопримечательностях города (села). 

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

родном городе. 

- Стимулировать к сбору разнообразных коллекций. 

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

предметах домашнего обихода. 

- Формировать первичные представления о хозяйственной деятельности человека, 

который заботится о самом себе, своем жилище, о домашних животных и растениях. 

В старшей группе: 

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

Казань – крупный промышленный центр, один из древнейших городов России. Казань – 

столица республики и всех татар мира. В Казани работают президент, правительство 

Татарстана, мэр города. 

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

достопримечательностями, событиями прошлого, историческими памятниками, музеями, 

улицами родного города (села). 

- Познакомить с основной символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). 

Развивать осознание детьми принадлежности к своему народу. 

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

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

Нижнекамское водохранилище, озеро Кабан, озера и реки окрестностей). 

- Познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в Республике 

Татарстан. Дать представление о национальных праздниках (Науруз, Курбан-байрам, Сабантуй, 

Нардуган и др.). 

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к другим национальностям. 

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

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

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

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

В подготовительной к школе группе: 

- Продолжить знакомство с прошлым и настоящим республики, ее расположением, 

природой, климатом, жизнью людей. 

- Познакомить с достопримечательностями своего города(села), народными промыслами, 

национальной кухней, языковой культурой народов Республики Татарстан. Способствовать 

овладению этикой межнациональных отношений. 

- Учить называть и показывать на карте родной город, республику, столицу, крупные 

города РТ (Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Зеленодольск и др.). 
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- Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, Булгар). 

Учить сравнивать быт людей в городе и на селе. Обратить внимание на особенности одежды, 

жилища, домашней утвари двух народов. 

- Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие в родном городе. 

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

татарский народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным 

производством, торговлей. 

- Продолжить изучение символики родного города, других городов, способствовать 

осознанию принадлежности к своему народу. 

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

жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: 

композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, И. Шакиров и 

др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. 

Камал и др.). Вызвать интерес к их жизни и деятельности. 

- Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей науки (Н. И. 

Лобачевский, К. Ф. Фукс, И. М. Симонов,Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, А. Е. Арбузов и др.). 

- Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М. 

Джалиль, Г. Гафиатуллин, М. П. Девятаев, П. М. Гаврилов, Н. Г. Столяров и др.). Привлечь 

родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам и др.). 

Ознакомление с миром природы 

Во второй младшей группе: 

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

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

мать- имачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 

- Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза), познакомить 

с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной местности.  

В средней группе: 

- Продолжать знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями 

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

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

(малина, рябина, вишня, смородина). Вызвать желание помогать взрослым в сборе урожая ягод, 

овощей и фруктов. 

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

животных. 

- Организовывать наблюдения за птицами, вызвать желание детей подкармливать круглый 

год. 

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

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

– мачиха), комнатными растениями (герань, фикус). 

В старшей группе: 

- Расширять знания детей о природе родного края с учетом их интересов. 

- Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. Рассказать о Волжско-

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

природы республики. 

- Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе. 

- Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям и животным родного 

края.  

- Учить группировать и классифицировать объекты природы по характерным признакам 

(деревья хвойные и лиственные, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада; 

лесные ягоды, грибы, комнатные растения; дикие и домашние животные, зимующие и 

перелетные птицы, рыбы, насекомые и т. д.). 

- Побуждать к наблюдению за поведением животных, живущих на территории 
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республики, к выделению характерных особенностей их внешнего вида (части тела, чем оно 

покрыто), способов передвижения (ползает, летает, плавает), питания, приспособления к среде 

обитания некоторых насекомых, земноводных, пресмыкающихся, зверей, птиц (диких и 

домашних). 

- Развивать умение видеть красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, 

запахов.  

В подготовительной к школе группе: 

- Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к живой и неживой природе родного края. 

- Продолжить знакомство с государственными заповедниками, их обитателями, 

представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Довести до сознания детей 

необходимость бережного отношения к редким представителям животного и растительного 

мира. 

- Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, родников 

в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы республики.  

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

запахов. Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 

Раздел формирование элементарных математических представлений -практическим 

курсом математики «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

Методической пособие предназначенное для математического развития детей 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет. 

Работа с детьми по курсу «Игралочка» позволяет решать следующие образовательные 

задачи: 

• развитие любознательности, находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к 

поиску нестандартных решений; 

• развитие логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 

формах, зависимостях и закономерностях); 

• ознакомление с простейшими математическими способами познания действительности 

(счет, измерение, простейшие вычисления); 

• развитие сенсорных способностей, расширение способов познания математических 

свойств и отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, налогия), вариативного мышления, 

воображения, творческих споформирование опыта фиксации затруднения в деятельности, 

выявления его причины, выбора способов преодоления затруднения, самостоятельной 

постановки познавательной задачи, планирования своих действий; 

• формирование опыта аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; работы по правилу и образцу, проверки результатов своих действий, 

исправления ошибок; 

• воспитание нравственно-волевых качеств личности, положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе. 

Организация образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса положен деятельностный метод: новое 

знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие». Воспитатель 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их через систему развивающих 

ситуаций, дидактических игр, вопросов и заданий, в процессе которых они экспериментируют, 

исследуют, выявляют существенные признаки и отношения предметов — делают свои первые 

«математические открытия». Большое внимание в курсе уделяется развитию вариативного 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют 

различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических 

фигур. Дети не замечают, что идет обучение, — они перемещаются по комнате, работают с 

игрушками, картинками, кубиками LEGO... Вся система образовательных ситуаций 



 
 

23 
 

воспринимается ребенком как естественное продолжение его игровой и практической 

деятельности.  

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии 

личности. Поэтому необходимым условием организации образовательного процесса с детьми 

является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это 

важно не только для поддержания познавательной активности детей, но и для сохранения и 

поддержки их здоровья. 

Все сценарии образовательных ситуаций в курсе «Игралочка» разработаны на основе 

технологии «Ситуация», которая является модификацией технологии деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон для дошкольного уровня. 

В курсе «Игралочка» выделяются три типа образовательных ситуаций: 

• образовательные ситуации «открытия» нового знания; 

• образовательные ситуации тренировочного типа; 

• образовательные ситуации обобщающего типа. 

Особенностью образовательных ситуаций «открытия» нового знания является то, что 

поставленные образовательные цели реализуются в процессе освоения детьми нового для них 

содержания. Параллельно с этим дети приобретают первичный опыт преодоления затруднения 

на основе рефлексивного метода. В младшем дошкольном возрасте дети осваивают способ 

преодоления затруднения «придумаю сам»; «спрошу у того, кто знает»; в старшем — 

«придумаю сам, а потом проверю себя по образцу» и др. 

 

Литературные средства для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие 
Математическое развитие 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет. Методические 

рекомедации. Часть 1  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Ступень 1 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Демонстрационный материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Раздаточный материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Ступень 2 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Демонстрационный материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Раздаточный материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические 

рекомедации. Часть 2  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики для детей 5-6 лет. 

Метод.рекомендации. Часть 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Ступень 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный 

материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Раздаточный 

материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 1.  

Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 2.  

Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Раздаточный 

материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. часть4(1) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Ступень 4 (1-2)  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Ступень 4 (2) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Зимняя математика. Игровые задания для дошкольников (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Весенняя математика. Игровые задания для дошкольников (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Летняя математика. Игровые задания для дошкольников (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Осенняя математика. Игровые задания для дошкольников (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Который час? Математика для детей 5-7 лет 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Сказочная математика для детей 6-7 лет  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Формы и Фигуры.  

Султанова М.Н. Тропинки. Математика до школы. 3-4 года 

Султанова М.Н. Тропинки. Математика до школы. 4-5 лет 

Султанова М.Н. Математика до школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 1 

Султанова М.Н. Математика до школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 2 
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Султанова М.Н. Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Султанова М.Н. Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Петерсон Л.Г. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Петерсон Л.Г. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации  

Шевелев К.В. Математика для самых маленьких. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет  

 

Шевелев К.В. Формирование логического мышления. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет  

 

Шевелев К.В.  Мои первые шаги в математике. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Шевелев К.В. Путешествие в мир логики. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет  

 

Шевелев К.В. СЧИТАЮ ДО 10. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет (РП)  

Шевелев К.В. "Тесты по математике" Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет  

Шевелев К.В.  Графические диктанты. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Шевелев К.В. ДУМАЮ. СЧИТАЮ. СРАВНИВАЮ. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Шевелев К.В.  Ориентация в пространстве и на плоскости. Рабочая тетрадь ддя детей 5-6 лет 

Шевелев К.В. ТЕСТЫ-ЗАДАНИЯ по математике. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет  

 

Шевелев К.В. Логика. Сравнение. Счет. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет  

 

Шевелев К.В.  Развивающие задания. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

Шевелев К.В. Развитие математических способностей у дошкольников. Рабочая тетрадь для детей 

6-7 лет  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Учебно- методическое пособие для воспитателей и  методистов ДОУ. Воронеж: 

ЧП.ЛакоценинС.С., 2008.- 207с. 
Ребенок и окружающий мир 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации 

к программе "Мир открытий". Конспекты современных форм организации детских 

видов деятельности.  Вторая младшая группа детского сада. 

Бережнова О.В Познавательное развитие. Ребенок и окруж. мир. Метод. рекомендации. Сред.группа 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.  Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации 

к программе "Мир открытий". Конспекты современных форм организации детской 

деятельности. Старшая группа 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации 

к программе "Мир открытий". Подготовительная группа детского сада  

 

2.1.5. Речевое развитие 

 

Образовательная область ЗАДАЧИ/ СОДЕРЖАНИЕ 

Речевое 

развитие 

От 1 года до 2 лет 

 
От 2 лет до 3 лет 

 
От 3 лет до 4 лет 

 
От 4 лет до 5 лет 

 
От 5 лет до 6 лет 
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От 6 лет до 7 лет 

 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «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). 

 

2.1.6 Вариативная часть «Речевое развитие»  

Задачи образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

региональным компонентом (Региональная программа дошкольного образования, Р.К. 

Шаехова) 

От 3 до 4 лет: 

Налаживать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе 

выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, 

об интересующих его предметах и явлениях, объектах природы родного края. 

Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, 

обращения к взрослому с просьбами и предложениями. 

Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских (татарских) народных 

сказок, стихотворений, строить высказывания, состоящие из 2–3 предложений. Правильно 

пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого 

дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия. 

Обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Учить следить за развитием действий в татарских народных сказках, литературных 

произведениях татарских писателей и поэтов с наглядным сопровождением (игрушки, 

картинки, действия), передавать словами, действиями, жестами их содержание. Вызвать 

желание участвовать в соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные 

вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог. 

Познакомить с образцами татарского фольклора: потешками, закличками, 

пальчиковыми играми. Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной 

жизни. 

От 4 до 5 лет: 

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

игровых ситуаций, использования информационно-коммуникационных технологий, 

организации различных видов детской деятельности (игры, общения, продуктивных видов 

деятельности) способствовать пониманию речи и желанию говорить на другом языке. 

Создавать условия для овладения первичной коммуникацией на татарском языке. 

Заложить основы правильного звукопроизношения, интонационной 

выразительности речи. Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из татарских сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений, малых форм поэтического 

фольклора. 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, 
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конструирование и др. 

От 5 до 6 лет: 

Развивать интерес к татарскому языку, желание говорить на языке, слушать песни, 

аудиозаписи, смотреть мультфильмы, телепередачи на татарском языке. 

Развивать коммуникативные способности посредством создания ситуаций успеха, 

проблемнопоисковых (игровых) ситуаций, использования наглядных средств, 

информационно-коммуникационных технологий. 

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную к ним речь и адекватно 

реагировать на обращение, употребляя соответствующие ситуации реплики. 

Поощрять использование татарского языка (подбор слов, выражений, осознанность 

речевых высказываний) в реальной языковой среде. 

Приобщать к художественной и познавательной литературе, устному народному 

творчеству, формировать запас литературных впечатлений. 

Вырабатывать отношение к книге как к источнику знаний. 

Вызвать желание бережно относиться к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать ее содержание. 

Учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Познакомить с пословицами, поговорками татарского народа, помочь понять их 

смысл. Создавать условия для проявления детского творчества, элементарного 

сочинительства (рассказы по потешке, прибаутке с опорой на наглядно представленный 

материал). 

Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок (в том числе 

татарских народных). Побуждать к рассказыванию о восприятии поступка сказочного 

героя, помогать понять скрытые мотивы его поведения. 

От 6 до 7 лет: 

Развивать устойчивый интерес к татарскому языку. 

Посредством использования информационно-коммуникационных технологий, 

аудио-, видеозаписей, учебно-методического комплекта активизировать в речи слова, 

обозначающие предмет, его признак, действие, создавать необходимый для элементарного 

общения запас лексических единиц.  

Формировать элементарные навыки построения несложных повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Способствовать умению составлять небольшие рассказы (3–5 предложений) про 

себя, по серии ситуативных картинок с одним действующим лицом, сюжетной картинке, из 

личных наблюдений. 

Поощрять стремление использовать татарский народный фольклор, наиболее 

употребительные слова и выражения в детских видах деятельности. 

Формировать умение прислушиваться к речи собеседника, говорящего на татарском 

языке, стремиться понять (или догадаться), о чем он говорит, вступать в диалог и 

поддерживать его, достигать коммуникативной цели при ограниченном владении языком. 

Поощрять применение знаний в реальной языковой среде. 

Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка в 

начальной школе. 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, 

энциклопедического характера. 

Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, стихотворения. Развивать 

стремление понять прочитанное, оценить действия и поступки литературных героев, 

придумать свои версии происходящего. 

Учить эмоционально передавать содержание некоторых прозаических текстов и 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации 

татарских сказок. 

Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе 
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которых лежит интерпретация литературного образа. 

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. Приобщать к словесному 

искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта, сохраняя 

при этом основные особенности стиля и жанра. 

 

Вариативная часть представлена программой О.С.Ушаковой «Развитие речи» 

В основу программы и материалов для занятий в группах положены результаты 

исследовании, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного 

воспитания АПН (ныне — Институт психолого-педагогических про¬блем детства 

Российской академии образования) под руководством ФА. Сохина и О.С. Ушаковой. 

Результаты исследовании позволили разработать теорию усвоения языка в дошкольном 

детстве и психолого - педагогические основы методики развития речи в детском саду', а 

также принципиально новое программное содержание обучения родНОМУ языку детей 

дошкольного возраста. В создании конспектов занятии принимали участие Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова, Е М Струни¬на. Г.П. Белякова, А.И. Максаков, А.Г. Тамбовпева, Г А. 

Тумакова, Т. М. Юртайкина. Игры и упражнения предложены Н.Г. Смольни¬ковой. Е.А. 

Смирновой, Л .А. Колуновой, Е.В. Савушкинои, А.П. Иль¬ковой. Н.В. Гавриш. 

Теоретическим фундаментом программы являются представления о 

закономерностях речевого развития дошкольников, выдвинутые в трудах Выготского, Д.Б. 

Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, А.М. Шахнаровича. В общем виде их взгляды на 

природу языковых способностей и развитие речевой деятельности можно передать в 

следующих положениях: 

— речь ребенка развивается в ходе генерализации (обобщения) языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

— язык и речь представляют собой своеобразный «узел», в который «сплетаются» 

различные линии психического развития - развитие мышления, воображения, памяти, 

эмоции; 

— ведущим направлением в обучении родному языку является формирование 

языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

— ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельных 

наблюдений за языком, саморазвития речи, придает речи творческий характер. 

Диалогическая речь - первичная естественная форма языкового общения, состоящая 

из обмена высказываниями. Для нее характерны такие формы, как вопрос, ответ, 

добавление, пояснение, распространение, возражение, формулы речевого этикета и 

конструктивные связи реплик, при этом необходимо обязательно учитывать условия, 

формы и цели общения. Кроме того, чрезвычайно важны и такие спутники диалогической 

речи, как мимика и жест. На основе диалогической речи происходит активное овладение 

фонетическим, лексическим и грамматическим строем родного языка. 

Монологическая речь - это относительно развернутый вид речи, так как мы 

вынуждены не только назвать предмет, но и описывать его (если слушатели не знали 

раньше о предмете высказывания). 

Монологическая речь является активным и произвольным видом речи (говорящий 

должен иметь содержание и уметь в порядке произвольного акта построить на основе 

внеречевого содержания своего высказывания). Таким образом, монологическая речь 

предполагает умение избирательно пользоваться наиболее уместными для данного 

высказывания языковыми средствами, т.е. умение строить высказывание, которое бы 

наиболее точно и полно передавало замысел говорящего. 

Владение связной монологической речью — одна из центральных задач речевого 

развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, 

социального окружения семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, 

познавательной активности ребенка и т.п.), которые должны и могул быть учтены в 

процессе целенаправленного речевого воспитания. Обучение языку, развитие речи 

рассматриваются не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми 

навыками фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте развития 
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общения детей друг с другом и со взрослыми (как становление коммуникативных 

способностей). 

Дошкольный возраст — это период, когда дети наиболее остро нуждаются в 

приобретении информации, поэтому необходима специальная организация общения, чтобы 

помочь им приобрести коммуникативные и речевые умения и навыки. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

игры, включенные в одно занятие, развивают заданную тему: времена года, мир животных 

и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми. Со 

многими темами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению представлении об 

окружающем мире, ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по 

развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и 

отношение к окружающему в связных высказываниях. Подобный постепенный переход от 

выполнения заданий на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки 

становится естественным. 

Формирование коммуникативной компетентности включает следующие 

компоненты: знание, прогнозирование и программирование процесса общения, «вживание» 

в коммуникативную ситуацию и управление ею, общение (вербальное и невербальное), 

учет социальной роли партнера и коммуникативная культура. 

Развитие речи и речевого общения в значительной мере обусловлено эмоциональной 

чувствительностью ребенка к взаимодействию со взрослыми и сверстниками: общему тону 

общения, тембру, интонации обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи. Эмоции, 

включаясь в систему интегрированных эмоциональных и когнитивных процессов, играют 

важную роль в развитии образного мышления. Владение речью дает возможность ребенку 

управлять собственными эмоциями, тормозить одни и усиливать другие эмоциональные 

проявления в той или иной ситуации общения с окружающими. 

Таким образом, развитие языковой способности тесно связано с понятием «культура 

речи» (владение нормами устного и письменного литературного языка и умение ими 

пользоваться в соответствии с целями и речевой ситуацией). 

Обучение грамоте представлено методическим пособием Журовой Л. Е. "Обучение 

грамоте в детском саду" 

Литературные средства для решения задач образовательной области 

«Речевое развитие»: 
Ушакова  О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа детского 

сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского сада  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа 

детского сада. 

Ушакова  О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет 

Ушакова  О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет  

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года. 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 
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Кузнецова М.И. Тропинки. Готовимся к письму. 4-5 лет 

Кузнецова М.И. Пишем буквы и слова. 6–7 лет 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. В 3 частях. Часть 3 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. 5-7 лет. Пособие для будущих первоклассников 

М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова Готовлюсь к школе. 5-6 лет. Тесты 

М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова Готовлюсь к школе. 6-7 лет. Тесты 

Колесникова Е.В.  "Развитие речи у детей 2-3 лет" Учебно-методическое пособие к 

иллюстративному материалу "От звукоподражаний к словам"  

Колесникова Е.В.  "От звукоподражаний к словам". Иллюстративный материал для 

развития речи у детей 2-3 лет (Рабочая тетрадь)  

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради "Раз-словечко, два-словечко"  

Колесникова Е.В.  Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В.  "Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет" Сценарии учебно-

игровых занятий к рабочей тетради "От слова к звуку"  

Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет  

 

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 

Колесникова Е.В.  Слова, слоги, звуки Демонстрационный материал и учебно-

методическое пособие к демонстрационному материалу "Слова, слоги, 

звуки" (Для детей 4-5 лет)  

Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 5-6 лет 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "От А до Я"  

Колесникова Е.В.  "Звуки и буквы" Демонстрационный материал и учебно-методическое 

пособие к демонстрационному материалу "Звуки и буквы" (Для детей 5-

6 лет). 

Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет  

 

Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 6-7 лет 

Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Я начинаю читать"  

Г. Я. Зятулина Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно- 

методическое пособие.- М., Центр педагогического образования, 

2015.- 80с. 

Г. Я. Зятулина  «Конспекты комплексных занятий по развитию речи», 

Педагогическое общество России, Москва, 2007г,, 176 с. 

Наглядно-дидактические 

пособия: 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», 

«Антонимы. Прилагательные», 

«Говори правильно», «Многозначные слова», «Множественное 

число», «Образование слов», «Ударение 

в словах». 

• Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие 

речи в детском саду (2–3 

года)»; «Развитие речи в детском саду (3–4 года)»; «Развитие речи 

в детском саду (4–6 лет)»; «Правильно 

или неправильно (2–4 года)»; «Развитие речи в детском саду: 

Раздаточный материал (2–4 года)». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; 

«Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды 

спорта»; «Лето»; «Мой дом»; 
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«Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная 

природа»; «Теремок». 

• Развивающие плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; 

«Таблица слогов». 

• Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего сделана 

одежда?», «Какое бывает 

варенье?»; «Какое бывает мороженое?»; «Какой бывает сок?»; 

«Какой бывает суп?». 

 

 

2.1.7. Художественно-эстетическое развитие 

 

Образовательная область ЗАДАЧИ/ СОДЕРЖАНИЕ 

Художественно-

эстетическое развитие 

От 1 года до 2 лет 

 
От 2 лет до 3 лет 

 
От 3 лет до 4 лет 

 
От 4 лет до 5 лет 

 
От 5 лет до 6 лет 

 
От 6 лет до 7 лет 

 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
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• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.1.7. Вариативная часть задачи образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»  

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с региональным компонентом (Региональная программа дошкольного 

образования, Р.К. Шаехова). 

РИСОВАНИЕ  

Во второй младшей группе: 

-Познакомить с элементарными узорами татарского прикладного искусства и 

украшенными ими предметами быта. 

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания 

элементов национального орнамента (ромашка, василек, колокольчик, листья и т. д.). 

-Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

характерных для татарского орнамента. Учить создавать изображения с использованием 

одного, двух или нескольких цветов. 

-Учить детей рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные) в разных направлениях. Подводить к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная). Развивать умение создавать простые изображения («казанское 

полотенце», салфетка, тарелочка и т. д.). 

-Формировать опыт совместной деятельности с взрослыми (сотворчества) при создании 

коллективных композиций по мотивам татарского прикладного искусства. 

В средней группе: 

-Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного искусства. 

-Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми реальные цветочно 

растительные мотивы, которые мастерски воплотились в татарский орнамент. Развивать умение 

выделять элементы узора. 

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 

трилистника (тройной мазок из одной точки), василька, ромашки, плодов рябины, шиповника и 

т. д. 

- Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор, состоящий из простых 

элементов с использованием одного, двух или нескольких цветов. 

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

птицы, бабочки, пчелы). 

-Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 

прикладного искусства. 

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

В старшей группе: 

-Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть 

цветочнорастительные мотивы (полевые, луговые, садовые). 

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 

симметричного букета. 

-Способствовать творческому применению сформированных умений и навыков по 

декоративному рисованию на силуэтах одежды, головных уборов, обуви (тюбетейка, фартук, 

ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и др.), разнообразию используемых 

элементов национального орнамента. 

-Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 

прикладного искусства.  

- Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно-фиолетовый, 

сиреневый). 

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов быта, 

персонажей татарских народных сказок. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на 
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темы сказок Г. Тукая, А. Алиша («Кого встретила болтливая утка», «Кто самый сильный», 

«Встреча Шурале и Былтыра», «Коза и баран» и др.). 

- Поощрять передавать в рисунках яркие события из общественной жизни родного города 

(села).  

- Содействовать проявлению творческой активности. 

В подготовительной к школе группе: 

-Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть с детьми 

образ «древа жизни». Обратить внимание детей на характер композиции (асимметричный), на 

цветочный букет, в котором одновременно могут использоваться мотивы разных цветов.  

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 

асимметричного букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли которой 

щедро усеяны элементами бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков. 

- Придумывать узоры для декоративных тканей, головных уборов, обуви, полотенец в 

зависимости от формы предмета, его назначения, материала. Поощрять проявления творчества. 

-Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. 

Предоставлять возможность использовать разные материалы, объединять разные способы 

изображения реальных и сказочных образов (героев сказок народов Поволжья). Учить 

передавать исторические образы посредством изображения характерных предметов быта, 

интерьеров, костюмов. 

- Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и 

декоративных композиций. 

- Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни 

республики. 

ЛЕПКА 

Во второй младшей группе: 

- Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук, вдавливать пальцем, проделывая отверстие. Побуждать к 

созданию простейших форм для обыгрывания (оладьи коймак), пончики (кабартма), булочки 

(мич кумэчлэре). 

- Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (перемячи лежат на 

подносе, чайный сервиз и др.). Вызвать радость от восприятия результата совместной 

деятельности. 

В средней группе: 

- Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

раскатывать их круговыми движениями пальцев, соединять части (чак-чак, плоды граната, 

рябины); сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать края с легким оттягиванием 

(губадия, вакбэлиши др.). Поощрять стремление преобразовывать полученные формы, разрезая 

их при помощи стеки на две или четыре части (куски пирога). 

- Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для получения полой 

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

национальным узором при помощи стеки, налепов. 

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

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (угощение на тарелочке, 

чайный сервиз и др.). 

- В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной 

игрушки (шеморданская, актюбинская игрушки и др.). 

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

сказок для последующего использования вылепленных фигурок в настольном театре. 

В старшей группе: 

- Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шеморданские игрушки, передавать их 

характерные особенности. 

- Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, научить лепить трилистник, правильно передавая пропорции. 

- Стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 
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создать несложные сюжеты и выразительные образы: «На Сабантуе», «Девушка с 

коромыслом», «Три дочери» и др.  

-Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

В подготовительной к школе группе: 

- Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, развивать умение лепить трилистник, правильно передавая пропорции.  

- Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шеморданские игрушки, передавать их 

характерные особенности.  

- Совершенствовать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

объединенные в несложные сюжеты: «На Сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др.  

- Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

народов Поволжья. Развивать творчество, инициативу. 

АППЛИКАЦИЯ 

Во второй младшей группе: 

- Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно-

растительных мотивов татарского орнамента (тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды 

шиповника, рябины и т. д.). 

- Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции по 

мотивам татарского прикладного искусства. 

В средней группе: 

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

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

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

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

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

листе бумаги нескольких предметов (улица, город). 

- Вызвать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций по 

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

В старшей группе: 

- Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение вырезать одинаковые 

элементы национального узора из бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, 

василька, ромашки, листья и др.), симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

(трилистник, полупальметт, тюльпан, колокольчик и др.). 

- Познакомить со способами объемной аппликации для создания композиции из цветов 

георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, 

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.). 

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

листе бумаги архитектурных сооружений разных назначений (цирк, вокзал, супермаркет, жилой 

дом и т. д.). 

В подготовительной к школе группе: 

- Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

- Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных аппликаций (панно, 

фризы, коллажи), к использованию разнообразных материалов для создания выразительного 

образа. 

- Совершенствовать способы объемной аппликации для создания композиции из цветов 

георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, 

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.). 

- Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события общественной 

жизни родного города (села). 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Во второй младшей группе: 
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- Способствовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (кукла в национальном костюме, 

шеморданская, актюбинская игрушки и др.). 

- Вызвать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного 

искусства, детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, литературных 

произведений татарских писателей и поэтов. 

В средней группе: 

- Поощрять выражение эстетических чувств и эмоций при рассматривании предметов 

народного промысла, декоративно- прикладного искусства. 

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

Развивать художественное восприятие произведений искусства. 

- Познакомить детей с традиционным татарским костюмом (однотонная просторная 

рубаха, бархатный камзол, нарядный нагрудник, штаны с широким шагом, вышитый передник 

с нагрудником, калфак, мозаичные ичиги или туфли, тюбетейка ит. д.). - Помочь найти 

элементы прошлого в современной одежде. 

- Дать понятия «художественная керамика», «художник», «художник-керамик», 

«гончарное ремесло». В доступной форме рассказать детям о самобытности творчества 

гончаров («зооморская» керамика – сосуды с изображениями различных птиц и животных, 

детские игрушки в виде свистулек; пестречинский керамический промысел). 

- Познакомить с творчеством современного художника-керамика Б. А. Шубина (статуэтки 

«Алтынчэч», «Шурале», «Су анасы» («Водяная»), напольная ваза «Сабантуй», декоративные 

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

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

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

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

В старшей группе: 

- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить с 

выдающимися произведениями деятелей изобразительного искусства республики (Х. Якупов, 

И. Зарипов, Р. Шамсутдинов и др.). 

- Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством известного русского пейзажиста 

И. И. Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в сосновом бору», «Рожь», «Полянка» и др.). 

Развивать умение эмоционально откликаться на изображение,понимать его, соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

- Продолжить знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом искусства, с 

творчеством современных художников-керамиков (Б. А. Шубин, А. Абзгильдин, Р. 

Миргалимов, А. Минуллина).  

- Обратить внимание детей на национальное своеобразие керамических изделий, 

выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном решении. Способствовать 

проявлению умения выделять элементы национального орнамента. Обратить внимание детей на 

особенности русского национального костюма, сравнить его с традиционным татарским 

костюмом (с особенностями головных уборов, одежды, обуви, украшений). Помочь найти 

сходство и отличие в национальной одежде. 

- Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и т. д.). 

- Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с творчеством 

художников иллюстраторов, проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях Р. 

Миннуллина, Ш. Галеева, Р. Валеевой и др. Развивать умение сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же литературному произведению, рассказывать о своем 

восприятии. 

В подготовительной к школе группе 

- Продолжить знакомство детей с произведениями Г. Тукая и видами искусства, 

отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, «Водяная» А. Бакирова, 

симфония «Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и живописные произведения Б. Урманче, И. 

Казакова, Б. Альменова, Ф. Аминова и др.). 
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- Формировать положительное отношение к искусству.  

- Создавать условия для полноценного восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

- Продолжить знакомить детей с произведениями живописи Музея изобразительных 

искусств Татарстана: И. Е. Репин «Читающая девушка»,Н. И. Фешин «Портрет Вари 

Адоратской», И. И. Шишкин «Полянка», Х. Якупов «Перед приговором», И. Казаков 

«Маленький Тукай» и др. Развивать художественное восприятие произведений. 

- Рассмотреть старинные ювелирные украшения: кольца,серьги, браслеты («бэлязэк»), 

накосники («чулпы»), шейнонагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки («хэситэ»)и др. 

Познакомить с творчеством современных художников-ювелиров (И. Фазулзянов, С. В. 

Ковалевская, В. О. Ковалевский и др.). Обратить внимание детей на национальное своеобразие 

ювелирных изделий. 

- Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном промысле 

татарского народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую бархатную обувь, 

кисеты, калфаки и др. Обратить внимание на наиболее популярные композиции – «золотое 

перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного колоса, звезд и полумесяца и др. 

Формировать интерес к предметам искусства. 

- Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных мечетей, 

храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий мужской 

монастырь). 

 - Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с творчеством 

художников, проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе (Ф. Аминов, Б. 

Алменов, В. Булатов, Ю. Валиахметов, А. Тамергалина, Б. Урманче, Н. Хазиахметов, Р. 

Шамсетдинов и др.). 

МУЗЫКА 

Во второй младшей группе: 

-Вызвать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку татарских 

композиторов, двигательную импровизацию под нее. 

-Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов (курай, тальянка и др.).  

- Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: «ход с 

полупальцев», «притоп одной ногой», «борма» (упрощенный вариант), «дробь», «кружение 

парами». Вызвать желание танцевать. 

В средней группе: 

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

-Используя музыкальные произведения татарских композиторов, вводить понятие трех 

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

определять характер музыки, ее настроение. 

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

тальянка и др.). 

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

осмысленного исполнения татарских песен. 

-Продолжить знакомство с простейшими движениями, характерными для татарского 

танца: «ход с полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», «носок-пятка», «дробь», 

«приподнимание на полупальцах», «борма» (упрощенный вариант), «кружение парами» и др. 

Формировать ритмичность движения в соответствии с характером музыки.  

В старшей группе: 

-Поддерживать интерес к слушанию татарской музыки, эмоциональный отклик на нее. 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. Развивать умение определять настроение, характер музыки, поддерживать 

беседу о произведении.  

-Закрепить понятие жанр музыкального искусства. Учить определять жанр музыкальных 

произведений татарских композиторов, узнавать звучание музыкальных инструментов (домбра, 

курай, кубыз, тальянка и др.). 

-Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать 
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чувство гордости.  

- Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений, отрабатывая их 

усложненные варианты: «одинарное захлестывание», «дробь», «борма», «бишек», «носок – 

пятка», «основной ход», «ход с каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др.  

-Познакомить детей с татарским (русским) хороводом, с танцами народов Поволжья. 

Формировать навыки исполнения элементов танцевальных движений, характерных для этих 

народов.  

В подготовительной к школе группе: 

-Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с лучшими 

образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. 

- Развивать умение определять настроение, характер музыки, поддерживать беседу о ней. 

Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений С. 

Сайдашева, Ф. Яруллина,Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Закреплять умение определять жанр 

музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание знакомых 

музыкальных инструментов в оркестре народных инструментов и симфонической музыке. 

-Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Развивать чувство гордости. 

-Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе 

национального репертуара, добиваться чистого звучания, правильного произношения, 

музыкально выразительного пения. 

-Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», «первый 

ход»,«апипа», «прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок – пятка», «пятка – 

носок»,«дробь», «основной ход», «ход с каблука» «простой шаг»,«мелкая дробь», «волчок», 

«тройной притоп», «кружение парами» и др. Совершенствовать технику исполнения татарского 

танца. 

 -Учить танцам народов Поволжья, развивать эмоциональное общение в них.  

 

Литературные средства для решения задач образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планировние, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа.- М.: «Карапуз- дидактика», 2009.- 

208 с. 
Д. Н. Колдина Аппликация с детьми 2–3 лет. 

Аппликация с детьми 3–4 лет. 

Аппликация с детьми 4–5 лет. 

Аппликация с детьми 5–6 лет. 

Аппликация с детьми 6–7 лет. 

Лепка с детьми 2–3 лет. 

Лепка с детьми 3–4 лет. 

Лепка с детьми 4–5 лет 

Лепка с детьми 5–6 лет. 

Лепка с детьми 6–7 лет. 

Рисование с детьми 2–3 лет. 

Рисование с детьми 3–4 лет. 

Рисование с детьми 4–5 лет. 

Рисование с детьми 5–6 лет. 

Рисование с детьми 6–7 лет 

Г. С. Швайко  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», Москва, Владос, 

2001 г., 160 с. 

О.В. Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа: 

комплексные занятия/ авт..- Изд. 2-е. Волгоград: Учитель, 2015.-202с 

Новикова И.В . Конструирование из бумаги в детском саду. Ярославль: Академия развития, 

2009..-96с. (электронный вариант) 

Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э.  

МУЗЫКА ДЕТСТВА. Методические рекомендации по работе с детьми 3-4 лет к 

программе "МИР ОТКРЫТИЙ" 
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Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э 

Музыка детства. Методические рекомендации и репертуар с нотным 

приложением к программе МИР ОТКРЫТИЙ. 4-5 лет  

Тютюнникова Т.Э.  МУЗЫКА ДЕТСТВА. Учебное пособие по элементарному музицированию и 

начальному музыкальному воспитанию для студентов педагогических вузов, 

институтов повышения квалификации и педагогов-практиков. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная группа (6–7 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет 

Зацепина М. Б., Жукова 

Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

Музыкальное воспитание в детском саду. подготовительная группа (6–7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

• Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; «Цвет»; «Музыкальные инструменты 

народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Музыкальные 

инструменты. Струнные»; «Музыкальные инструменты. Духовые»; «Музыкальные инструменты. 

Ударные»; «Музыкальные инструменты. Клавишные»; «Музыкальные инструменты народов мира». 

• Плакаты серии «Народное искусство — детям»: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. 

Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы 

современных мастеров»; «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов»; 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров». 

• Наглядные пособия серии «Народное искусство — детям»: «Дымковская игрушка»; «ПолховМайдан»; 

«Филимоновская игрушка»; «Сказочная гжель»; «Городецкая роспись»; «Золотая хохлома»; 

«Каргопольская игрушка». 

 

2.1.8. Физическое развитие 

 

Образовательная область ЗАДАЧИ/ СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое  

развитие 

От 1 года до 2 лет 

 
От 2 лет до 3 лет 

 
От 3 лет до 4 лет 

 
От 4 лет до 5 лет 
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От 5 лет до 6 лет 

 
От 6 лет до 7 лет 

 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам 

и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.1.9. Вариативная часть ОО «Физическое развитие» . 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с 

региональным компонентом (Региональная программа дошкольного образования, Р.К. 

Шаехова) 

От 3 до 4 лет 

Познакомить с национальными блюдами и напитками: суп – лапша домашняя (токмач), 

пельмени с бульоном (шулпа), клецки по-татарски (чумар), чай с молоком (со сливками) и т. д. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах: 

сметана (каймак), катык (простокваша из топленого молока), творог (эремчек), полезных 

для здоровья человека. 

Формировать двигательную активность в подвижных играх. 

От 4 до 5 лет 

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

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

Дать представление о необходимых детскому организму витаминах. Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей, фруктов и ягод, 

рыбных и молочных продуктов (топленого молока, кефира, корта), мясных и других полезных 

продуктов. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности. Развивать 

самостоятельность в организации татарских народных игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

От 5 до 6 лет: 

Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею – «Ак Барс», по 

футболу – «Рубин», по баскетболу – УНИКС и т. д. Познакомить с разновидностью спортивных 

комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года. Поддерживать 

детское олимпийское движение. 

Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», «Бег 
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с коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Вызвать желание 

заниматься физической культурой и спортом. Расширять представление о составляющих 

здорового образа жизни (двигательная активность, сон, отдых, правильное питание, сон и др.) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Дать понятия «питьевой режим», «режим питания». Познакомить с национальными 

изделиями из теста: эчпочмак, бэлиш, бэккэн, кыстыбый, кабартма, с целебными напитками: 

айран (напиток из катыка), сузьма (процеженный катык), кумыс. 

Познакомить с татарскими народными играми. Поощрять самостоятельную организацию 

знакомых игр, участие в играх с элементами соревнования. Развивать умение соблюдать 

правила игры.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх со сверстниками. 

От 6 до 7 лет 

Познакомить с мучными национальными изделиями, которые подаются к чаю: губадия с 

яйцом, рисом и изюмом, кабартма, баурсак, талкыш-калеве, чак-чак, кош теле («птичьи 

язычки»). 

Предоставить детям возможность познакомиться с известными за пределами республики 

лечебно-профилактическими здравницами и санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», 

«Крутушка», «Бакирово», «Санта» и др.). 

Формировать умение варьировать татарские подвижные игры. Стимулировать желание 

участвовать в национальных играх-состязаниях: «Перетягивание палки», «Перетягивание 

каната», «Бой с мешками» и др. 

Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Познакомить с 

национальным видом спорта «борьба на поясах» (куряш). Поддерживать определенные 

достижения в области спорта. 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию игры народов Поволжья. 

Развивать в подвижных играх такие двигательные качества, как сила, ловкость, быстрота, 

гибкость, общая выносливость. 

Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к народным играм. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Физическое развитие» 

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-4 года). 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (4-5 лет). 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (5-6 лет). 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (6-7 лет). 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (3-4 года). 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (4-5 лет). 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (6-7 лет). 

• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей раннего возраста (2-3 года). 

• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. 

• Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 3–5 лет. 

• Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 5-7 лет. 

• Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

• Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года 

• Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

• Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

• Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

• Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (2–3 года). 

• Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (3–4 года). 

• Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (4–5 лет). 

• Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (5-6 лет). 
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• Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (6-7 лет). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 

причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как 

путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, 

занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 

детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины 

с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

‒ непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

‒ двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

‒ предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе 

подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 
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‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 

может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
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условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик5 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

2.3.7. Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

 
5 Пункт 24 ФОП ДО стр. 152-153 
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• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

2.3.8. Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых 

и составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

2.3.9. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

2.3.10. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

2.3.11 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:6 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

проведения занятий. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

 
6 Пункт 24.10 ФОП ДО стр. 154- 
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центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера; 

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

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

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

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

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

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

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

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

лопатка и пр.). 

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

комплекс центров детской активности: 

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

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

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

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

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

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

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

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

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

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

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

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
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воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

«Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

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

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»7. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

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

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

2.3.14. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

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

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

2.3.15. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

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

инициатив: 

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

инициатива); 

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

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.8 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

 
7 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ 

(дата обращения 25.04.2023) 
 
8 Пункт 25 ФОП ДО стр. 158-160 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в детский сад и 

вторая половина дня.  

Любая деятелньость ребенка в детском саду может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятекльности, например:  

Самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

Свободные сюжетно-ролевые. Театрализованные, режиссерские игры;  

Игры-импровизации и музыкальные игры;  

Речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

Логические игры, развивающие игры математического содержания;  

Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

Самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

Самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений.  

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

 
 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов:  

 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся.9 

2.5.1. Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  

  

Взаимопознание и взаимоинформирование.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае,  если детский сад знаком с  

воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья  имеет  представление  о  

дошкольном  учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  

друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.    

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых  

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство  с  

достижениями  и  трудностями  воспитывающих  детей  сторон  (такие  собрания целесообразно  

проводить  регулярно  в  течение  года,  решая  на  каждой  встрече  свои задачи).   

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о 

разных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-родительских) 

отношений.  

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед, 
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консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при  получении 

информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).    

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

В  современном  быстро  меняющемся  мире  родители и  педагоги должны  непрерывно 

повышать свое образование.  

Под  образованием  родителей  международным  сообществом  понимается  обогащение 

знаний,  установок  и  умений,  необходимых  для  ухода  за  детьми  и  их  воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При  

этом  образование  родителей  важно  строить  не  на  императивном  принципе, диктующем, 

как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.   

Функцию  просвещения  родителей  выполняет  не  только  детский  сад,  но  и  его 

партнеры,  в  том  числе  организации,  объединяющие  родительскую  общественность. Важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

Основными  формами  просвещения  могут  выступать:  конференции  (в  том  числе 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право 

выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование.  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов:  

•  целенаправленности  –  ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи  образования 

родителей;  

•  адресности – учета образовательных потребностей родителей;  

•  доступности  –  учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный 

программой учебный материал; 

•  индивидуализации  –  преобразования  содержания,  методов  обучения  и  темпов 

освоения  программы  в  зависимости  от  реального  уровня  знаний  и  умений родителей;  

•  участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в  инициировании, 

обсуждении  и  принятии  решений,  касающихся  содержания  образовательных программ и его 

корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игр  

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей.  

Определяющей целью  разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть  организована  в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: акции, вечера музыки и поэзии, 

семейные  гостиные,  фестивали,  вечера  вопросов  и  ответов.  Салоны,  студии,  праздники, 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность и пр.  

В  этих  формах  совместной  деятельности  заложены  возможности  коррекции поведения  

родителей  и  педагогов,  предпочитающих  авторитарный  стиль  общения  с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад 

№51 «Торнакай»  направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 
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КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №51 «Торнакай»  осуществляют педагоги, 

педагоги-психологи, узкие специалисты- музыкальный руководитель, инструктор по ФК, 

инструктор по ФК (обучению детей плаванию), воспитатель по обучению детей родному языку.  

Направления: 

● профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

● диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

● коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

● организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

● консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

● координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

● контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы 

с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, 

в том  числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
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Коррекционно-развивающая работа организуется:  

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

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №51 «Торнакай»   

реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, 

исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

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

том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

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

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих 

групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 
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‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психологопедагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социальнопсихологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
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ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных 

технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая 

утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения 

(не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать 

от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 

развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 

включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 
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проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его 

включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство 

сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения 

включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

•  развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей). 
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2.7. Рабочая программа воспитания 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка.10 

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 среде11. 

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

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России12. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России13. 

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, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

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 ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

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

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

 
10 Пункт 29 ФОП ДО стр. 172- 
11 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
12 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
13 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 
ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

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

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

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

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 
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3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
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Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста и на этапе завершения 

освоения программы14 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

 

Основные характеристики 

уклада ДОО  

Содержание  

цель и смысл 

деятельности ДОО, её 

миссия 

Создавать современные условия для образования детей 

дошкольного возраста. Миссия ДОУ определена с учетом 

интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, 

социальных партнеров. Реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за 

разработку нормативно-правовых актов.  

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета участвуют 

 
14 Пункт 29.23.1 и пункт 29.2.3.2.  ФОП ДО стр. 178-181 
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в обсуждении и принятии. Родители (законные представители) 

высказывают своё мотивированное мнение через работу в Совете 

родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

образовательную программу дошкольного образования и (или) 

адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в 

проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования и (или) адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение 

квалификации или переподготовки по необходимости; 

прохождение аттестации в соответствии со сроками  

При поступлении в образовательное учреждение между 

родителями (законными 

представителями) и МБДОУ заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-

партнёрами. 

принципы жизни и 

воспитания в ДОО; 

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) 

детского развития. 

• Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится 

субъектом дошкольного образования 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

• Принцип поддержки самостоятельности и инициативы детей в 

различных 

видах деятельности. 

образ ДОО, её 

особенности, символику, 

внешний имидж 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №51 «Торнакай»- 

учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник 

несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась 

природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, 

ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в детском 

саду. Поэтому основной задачей воспитания и образования в 

нашем учреждении становится сохранение (возрождение) условий, 

в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с 

другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, 

проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет собственное 
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любопытство, развивает воображение и творческие способности. 

Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности 

Человека будущего. Основной вектор по которому движется 

детский сад – интеллектуальное развитие детей 

отношение к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и партнерам 

ДОО 

• сотрудничество с семьей. 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства  

ключевые правила ДОО Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за: -поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, 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 воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые правила ДОО 

Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДОО, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

организацию здоровым и информировать воспитателей о каких-

либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) 

проводится воспитателями или медицинским работником, которые 

должны опрашивать родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению детского сада 

не допускаются. После перенесенного заболевания, детей 

принимают в ДОО только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

•острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы 
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(бусинки, пуговицы и т.д.). 

• продукты питания для угощения воспитанников. 

• какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать 

ребенку лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или 

другие особенности здоровья и развития, то родители (законные 

представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение. 

Правила по организации режима дня и образовательной 

деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, сна и 

бодрствования и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с действующим СанПиНом. 

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками 

образовательной деятельности. При организации режима 

пребывания воспитанников в ДОО недопустимо использовать 

занятия в качестве преобладающей формы организации обучения. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование 

специально организованных занятий, нерегламентированной 

деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускать 

напряженности, «поторапливания» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий.  

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, 

гарантированное государством. Воспитанники, посещающие ДОО, 

имеют право на:  

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического, психологического насилия, от оскорбления личности; 

• охрану жизни и здоровья воспитанника; 

• свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• предоставление условий для разностороннего развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

• своевременное прохождение комплексного психолого-

медикопедагогического обследования в целях выявления и ранней 

диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении; 

• получение психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в ДОО в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья воспитанников; 

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, 

физкультурных и спортивных мероприятиях;  

• поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности;  

• бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными 

реализуемой в ДОО основной образовательной программой 

дошкольного образования; 

• пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, 
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лечебнооздоровительной инфраструктурой в установленном 

порядке; 

• получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных 

отношений. Поощрение воспитанников ДОО за успехи в 

образовательной, спортивной, творческой деятельности проводится 

по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

воспитанников, посещающих ДОО, предоставляется компенсация 

родительской платы родителям (законным представителям) всех 

воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении Программы, социальной адаптации и развития, 

оказывается педагогическая, медицинская и психологическая 

помощь на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей) 

Проведение комплексного психолого –педагогического 

обследования воспитанников для своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей осуществляется психолого –

педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей 

(законных представителей) 

Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, 

родители (законные представители) воспитанников могут 

обратиться за консультацией к педагогам и специалистам ДОО в 

специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 

• быть избранным в родительский совет группы; 

• повышать педагогическую культуру; 

• если возникли вопросы по организации образовательного 

процесса, пребывания ребенка в группе, следует обсудить с 

воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, необходимо 

обратиться к старшему воспитателю, заведующему ДОО. 

особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности ДОО 

Родина: Галерея с портретами героев. Мини-музей национальной 

культуры и быта. 

Магнитные карты (путешествий по России). Патриотические 

уголки. Стенды по краеведению, о военных профессиях. 

Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ и республики. 

Папки-передвижки «День России», «День флага». 

Художественная литература с региональным компонентом. 

Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. 

«Семейное древо».  

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. 

Тематические экспозиции к праздничным датам о семье (День 

матери, День отца, День пожилого человека). Семейные альбомы, 

родословные, семейные гербы и др.  

Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Мастерские 

(швейные, кулинарные, столярные и др.) Уголки дежурства. 
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Национальные мастерские.  

Культура: Визуализация правил поведения в ДОО. Народные 

костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для творчества 

по народным промыслам. Минимузеи в группах, холлах (народные, 

музыкальные, книг…). Эстетика группы. Выстраивание 

социокультурного пространства в рекриациях ДОО (библиотека, 

театр и др.) Центры театральной и музыкальной деятельности, 

ИЗО. Костюмерная. Музыкальный зал. Музыкальная площадка на 

территории детского сада. Детский театр. Библиотека. Познание: 

Центр познавательно-исследовательской деятельности. «Логика и 

математика», уголок шахмат и шажек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе 

жизни (стенды, плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. 

Спортивная площадка. Площадка ПДД. Тематические уголки по 

ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских 

игр. Уголок уединения, Природа: Макеты природных зон (пустыня, 

степь, тайга, тундра и другие). Таблицы культурных, 

лекарственных растений), приборы для наблюдений за 

природными явлениями, живыми и неживыми объектами, 

самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим 

способам деятельности для познания свойств объектов неживой 

природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), 

водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). 

Приспособления для углубления представлений о характерных 

явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры 

воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности 

человека на природу.  

 

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

− условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

− условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

− условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Задачи воспитания 

Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью 

соответствует разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в образовательных областях»14. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

 



 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за будущее 

своей страны 

• Формировать «патриотизм 

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) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать «патриотизм 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) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов 

России 

• Воспитывать  уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведению 

• Развивать ценностносмысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой 

общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном 

аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными принципами 

и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам человеческого 

общества. Способствовать накоплению 

у детей опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом 

и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов 

России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного 

поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, Художественно-
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать нравственные 

и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное отношения 

к природе родного края, родной 

страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками 

и правилами безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа 

жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию 

и приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи 

• Формировать способность бережно 

и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения к 

красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  



 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и 

формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; педагогические лектории; родительские конференции; круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются 

примерными. Разработчики могут указать любые иные актуальные для ДОО формы. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды 

организации совместной деятельности и отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 
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предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты среды, 

отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, 

в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Необходиым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является комплект 

«Бабушкины сказки» 

Социальное партнерство. 

№п/

п 
Учреждения 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 
Формы работы с детьми 

1 
Общеобразовательная 

школа № 29 

Преемственность д/сада и 

школы, взаимопомощь. 

Экскурсии, праздники, КВН, 

концерты, конкурсы, выставки, 

фестивали, взаимопосещения 

(занятия – уроки). 

2 Органный зал 

Приобщение детей к мировой и 

национальной музыкальной 

культуре. Знакомство с 

произведениями классической и 

народной музыки. 

Концерты воспитанников 

музыкальных школ в 

дошкольном учреждении. 

Беседы с педагогами 

музыкальной школы о 

музыкальных инструментах.  

3 

 

Театр кукол  «Дом 

зверей и птиц» г. Наб. 

Челны 

Театр «Алина»  

г. Альметьевск 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, кулисы, 

зрительный зал, гримерная. 

 

Посещение театра. 

Спектакли в ДОУ  

Беседы с работниками театра 

 

 

4 Детская библиотека 

Приобщение детей к культуре 

чтения и художественной 

литературе 

Использование фонда 

библиотеки для занятий с 

детьми, воспитателями, 

родителями. Организация 

экскурсий в библиотеку. 

Беседы с детьми о прочитанных 

книгах, викторины. 

5 
Детская поликлиника 

№4 

Работа по оздоровлению детей, 

консультации для педагогов и 

родителей 

Осмотр детей специалистами, 

рекомендации. 
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6 Мед. Центр «Танар» Мероприятия, направленные на 

оздоровление детей 

Кислородный коктейль, 

диагностические мероприятия 

7 ЦХ №3 «Соцветие» Приобщение детей к народным 

танцам. 

Выступление детей на 

различных детских 

мероприятиях 

8 Художественная 

школа №1 

Дополнительное приобщение 

детей к искусству, творчеству 

Выставки детских рисунков 

9 Пожарное Депо № 54 Ознакомление с профессией 

пожарных, воспитание интереса 

и уважения к профессии. 

Выставки детских поделок, 

совместных семейных 

проектов, экскурсии, беседы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: одаренные дети. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров 

в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и 

внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 

их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого,  согласованы 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

− требованиям ФГОС ДО; 

− Программе; 

− материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; возрастным особенностям детей; 

− воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и 

надежности. 

РППС обеспечивает: 

− целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

(согласно ФГОС ДО.) 

− возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
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• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера; 

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

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

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

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

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

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

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

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

лопатка и пр.). 

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

комплекс центров детской активности: 

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

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

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

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

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

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

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

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

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

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

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

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
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потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

«Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

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

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»15. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

 
15 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ 

(дата обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/


 
 

73 
 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 

том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Федеральной программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или в дошкольной группе. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н.  

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств Организации 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель Воспитатели 

 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Восп-ль 

по 

об.тат. 

языку 

Педагог- 

психолог 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 1 21 2 1 1 2 

Педагогический стаж педагогов в этом учебном году составляет 

Всего 

педагогов 

0  -  5  лет 5  -  10  лет 10  -  20  лет Свыше  20 лет 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

28 6 21 0 0 9 33 13 46 
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3.4 Психолого-педагогические условия организации образовательного процесса 

Создание образовательной среды в программе происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения: психологической комфортности, деятельности, минимакса, 

целостности, вариативности, творчества, непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, 

но все они действуют как целостная система, позволяющая создать единое развивающее 

образовательное пространство. 

Принцип психологической комфортности – никакая деятельность не должна 

навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в 

любой деятельности. Искусство педагога заключается в такой организации образовательного 

процесса, когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент делается на 

организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом 

по индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума.Каждый 

ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, освоит обязательную для 

дальнейшего движения вперед базовую часть образовательной программы в оптимальном для 

себя варианте. При этом не тормозится развитие более способных детей, которые поведут за 

собой всех остальных и не сбавят темп своего развития. Педагог создает условия для 

взаимопомощи и взаимообучения детей («помоги другому», «научи друга тому, что умеешь 

сам» и т.п.). 

Принцип целостности основывается на представлении о целостной жизнедеятельности 

ребенка.  

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление детям 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку 

различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преемственности в 

содержании, технологиях, методах не только между детским садом и начальной школой, но и 

формирования общих подходов к воспитанию и образованию. 

Психолого-педагогическое сопровождение двуязычных детей 

Двуязычие имеет универсальные законы формирования и функционирования. На 

основании «Закона о государственных языках и других языках в РТ» в нашем ДОУ имеются 3 

группы с воспитанием и обучение на татарском языке. Кроме того все дети с 4 лет изучают 

татарский язык. Какие бы языки не сочетались друг с другом, всегда следует обращать 

внимание на то, чтобы хотя бы на одном языке ребенок мог высказать все свои мысли, говорить 

на важные для него темы. 

Мониторинг развития двуязычного ребенка входит составной частью в работу 

современного воспитателя. Воспитателям необходимо работать в тесном сотрудничестве с 

семьей ребенка, чтобы и в детском саду, и дома поддерживать оба языка, практиковать 

положительное отношение к двуязычию. 

Современное общество определяется также многоязычием и мультикультурностью, 

которые характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Надписи на 

разных языках, представители иных народов, говорящие на непонятных языках, поездки по 

России и за рубеж, интерес к кулинарному искусству разных традиций – все это вошло в быт 

современного ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети во всем мире 

смотрят одни и те же мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же 

авторов и  играют в сходные игры и игрушки. Такое сочетание заставляет думать о 

мультикультурном воспитании, о привитии толерантности и любознательности по отношению 

к представителям иных языков, этничностей, культурных традиций. 
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Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю педагогическую 

деятельность. 

 

3.5. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ создана с 

учетом ФГОС ДО и используемой общеобразовательной программы, обеспечивает 

возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей и интересов, уровня активности.  

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую и стимулирующую, организационную и коммуникативную функцию. Имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. В 

соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации 

(группы, участка); 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 

• возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и 

малых группах; 

• двигательную активность и возможность уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации образовательных 

областей, представленных в ФГОС ДО, игровые, дидактические материалы и средства 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности 

материалов, принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 

(игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.). Учитывает национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Используемые материалы и оборудование имеет сертификат качества, и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям.  выполнение ДОО требований 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20), СанПиН 1.2.3685-2 

Групповые помещения, учебные кабинеты – перечень оборудования 

Групповые помещения Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

обучения детей.; художественная литература, педагогическая литература для взрослых, 

игрушки-персонажи. 

Групповые помещения Перечень оборудования 

многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-ролевой 

игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки для 

экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей; 

художественная литература, педагогическая литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

Групповые помещения Перечень оборудования 
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 Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик со схематичным 

изображениемнаселенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт, игрушки-персонажи 

Музыкальный зал Перечень оборудования 

Интерактивная доска, пианино, разные виды театра, телевизор, музыкальный центр, набор 

шумовых музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические 

игры и т.д. 

Физкультурный зал Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные тренажеры, 

гимнастические скамейки, мячи разных размеров для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, 

гимнастические палки, маты комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами 

на торцах для соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию 

движений, мешочки для метания, городки, , спортивный инвентарь для общеразвивающих 

упражнений. 

Комната ПДД Перечень оборудования 

электронные светофоры (4шт), магнитная игра «Город», дорожные знаки (24 шт), напольное 

пососбте «Перекресток», модульные блоки, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические игры, методическая литература, 

иллюстрации, книги и журналы 

Кабинет психолога. Перечень оборудования  

Методическая и справочная литература, релаксационный шар, анкеты, опросники, тесты для 

родителей и педагогов, компьютер, магнитофон, стол для игр с водой и песком, 

дидактические и развивающие пособия, комплекты материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных возрастных групп. 

Интерактивный стол 

Интерактивная песочница 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

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 
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необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

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 не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

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 двигательной 

активности, 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  к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

организации,  фактическим временем нахождения в 

организации  организации) 

по уходу и   

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 

11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

  второй ужин 
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Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-часовом 

пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических 

нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

Примерный режим дня в группах раннего возраста и в дошкольных группах16 

Содержание 3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.00–12.00 10.05–12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,

 самостоятельная 

деятельность  детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

 
16 ФОП ДО стр. 224-235 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение 

с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим 

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях 

и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разработан в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе 

сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе 

включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.17 

 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

и кинематографических произведений для реализации Программы образования18
 

 
17 Пункт 36.4. ФОП ДО, стр. 234-236 

Пункт 33.1 18 ФОП ДО, стр. 196-219 




