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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

РФ - Российская Федерация; 

ДО - дошкольное образование; 

ФАОП ДО - Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования; 

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

ФОП ДО - Федеральная образовательная программа дошкольного образования; 

МБДОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 

комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани; 

Закон об образовании - Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021г. №2; 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28; 

УМК - учебно-методический комплект; 

КРР - коррекционно-развивающая работа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

План - календарный план воспитательной работы; 

пмпк - психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ппк - психолого-педагогический консилиум Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани; 

Программа воспитания - Рабочая программа воспитания МБДОУ; 

АОП - адаптированная образовательная программа МБДОУ; 

РППС - развивающая предметно-пространственная среда.  
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1.Общие положения 
1 . Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет (общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи) (далее - АОП ДО) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани (далее - МБДОУ) 
в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП ДО), утвержденной приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022, и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования1 (далее - ФГОС ДО). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки АОП ДО, а ФАОП ДО - примеры 
вариативных способов и средств их достижения. 

2 . Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - это категория воспитанников с нарушениями всех 
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К тяжелым нарушениям речи 
относятся: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; 
- общее недоразвитие речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношеиия и 

фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношеиия, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности. 
Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития речи. 

2. В МБДОУ функционируют группа компенсирующей направленности для детей в возрасте с 5 до 7 лет с 
общим недоразвитием речи (II и III уровня речевого развития) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
(IV уровня речевого развития). 

3. ФАОП ДО является документом, в соответствии с которым МБДОУ самостоятельно разрабатывает и 
утверждает АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) с 5 
до 7 лет (общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи). 

4. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных МБДОУ АОП ДО для 
обучающихся с ТНР, определены не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП 
ДО. 

5. АОП ДО раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в МБДОУ, 
возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-
пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 
образовательная программа МБДОУ. 

6. Структура АОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, 
содержательный и организационный. 

6.1. Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения АОП ДО, 
определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АОП ДО, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров. 

6.2. Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным 
областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

 
1 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.11.2013 №1155 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013г., регистрационный №30384), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019г.№31 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 февраля 2019г. регистрационный №53776). 



5  

познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; 
а также формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО, которые отражают аспекты 

образовательной среды: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 
6.3 АОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 
1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 
а также такими видами активности ребенка, как: 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная деятельность (овладение основными движениями). 
6.4 Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) является неотъемлемой частью АОП ДО в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности. 
Программа КРР обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала, 

учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение 
которых открывает возможность общего образования. 

АОП ДО обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся дошкольного 
возраста с ТНР в условиях дошкольных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
6.5. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно - пространственной среды, 
календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы МБДОУ. 

7. Обязательная часть АОП ДО соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60% от общего объема 
АОП ДО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. Часть АОП 
ДО, формируемая участниками образовательного процесса, отражает специфику приоритетных направлений, 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
МБДОУ. Вариативная часть АОП ДО реализуется на двух государственных языках Республики Татарстан. 

МБДОУ организует воспитательно-образовательный процесс по приоритетным направлениям: 
• физическое развитие. 
• коррекция нарушения речи. 

Специфика национальных и социокультурных условий Республики Татарстан отражена в части АОП ДО, 
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формируемой участниками образовательных отношений, и разработана в соответствии и с учетом: 
• учебно-методических комплектов (далее - УМК) «Говорим по-татарски» Зариповой З.М.2 
• региональной образовательной программы «Сеенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К.3 
8. В соответствии с ФАОП ДО описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

9. АОП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества реализации основной 
образовательной Программы МБДОУ. Система оценивания качества реализации Программы МБДОУ 
направлена в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 

10. Программа для детей с ТНР разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР. 

11. При разработке АОП ДО учитывались следующие нормативные документы: 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 
- Федеральный закон 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. №1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 (в редакции от 
08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 №30384); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 №225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
31.08.2020 №59599); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№761н (в редакции от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 №18638); 

 
2 Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Шарипова Л.А., Исаева Р.С., Алексеева Р.М., Камалова А.И., Камалова А.Д., 

Ситдыйкова В.Р., Нургалиева М.С. Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
«Татарча сейлэшэбсз. Говорим по-татарски». - Казань : Татарское книжное издательство, 2012. - 72 с. 

3 Шаехова Р.К. Региональная образовательная программа дошкольного образования «Соснеч. Радость познания». - 
Казань : Татарское книжное издательство, 2016. - 196 с. 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 (в редакции от 
13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 (в редакции от 
23.12.2020) «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Минтруда России №544н от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 №30550 (с изменениями 
и дополнениями); 

- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №44 «О государственных языках Республики Татарстан и 
других языках в Республике Татарстан». 

АОП ДО адресована воспитателям, родителям (законным представителям) и специалистам-педагогам, 
работающим с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет. 

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Пояснительная записка. Цели и задачи. 

Цель реализации АОП ДО'. обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 

АОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав 
обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Задачи АОПДО для детей с ТНР: 
1. Реализация содержания АОП ДО для детей с общим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; 
2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного 
образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 
как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение 
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их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 
здоровья обучающихся с ТНР; 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 

Задачи части АОПДО, формируемой участниками образовательного процесса: 
11. Развитие устойчивого интереса у воспитанников к освоению татарского языка, желание общаться на 

татарском языке, формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком 
в устной форме. 

12. Формирование у воспитанников первичных представлений о малой Родине (республике Татарстан), 
социокультурных ценностях татарского народа, представлений о родном городе (город Казань), о традициях, 
праздниках, достопримечательностях, культуре и истории родного края, а также развитие чувства гордости и 
уважения к родному краю, малой Родине. 

13. Приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа (таких, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, крепкая семья, созидательный 
труд, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 
память, преемственность поколений, единство народов России), формирование оптимистического отношения 
детей к окружающему миру. 

В АОП ДО могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменениями нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, видовой структуры групп. Срок реализации АОП ДО - до принятия новой. В период 
действия АОП ДО изменения и дополнения оформляются в виде приложений к АОП ДО и утверждаются на 
заседании педагогического совета МБДОУ. 

2.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО 
АОП ДО построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
Среди подходов к формированию АОП ДО можно выделить: 
- личностно-ориентированный подход. который предусматривает создание условий для развития 

личности ребенка на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, который связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 
контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 
деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 
формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 
образовательную деятельность; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий познание ребенком в период раннего и 
дошкольного развития ценностей окружающего мира (таких, как семья, здоровье, труд, отечество, земля, мир, 
социальная справедливость и других) и реализацию их в содержании образовательных областей; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится 
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 
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людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 
- системный подход, предполагающий постоянный учет и использование в процессе познания и 

практической деятельности закономерных связей, присущих системам; 
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества 
на определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения 
культуры (библиотеки, музеи, театры), учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, 
досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 
рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет 
свои образовательные потребности каждый дошкольник; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и модульного 
представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам 
деятельности, организация которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой области 
(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. Важным для проблемного подхода является 
проектирование и реализация деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 
обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества 
(запросами родителей) и потребностями ребенка; 

- культурологический подход, позволяющий выбирать технологии образовательной деятельности, 
организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 
содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования 
базиса культуры ребенка. 

2.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся. МБДОУ устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 
могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 
предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование’, принцип предполагает, что содержание образования 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 
ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со ФГОС 
ДО - АОП ДО предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 
активности. Деление АОП ДО на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами АОП ДО существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
обучающихся с ТНР тесно связано с речевым социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 
познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 
дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей АОП 
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ДО: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ 
разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом за МБДОУ остается право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

2.4. Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации АОП ДО 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АОП ДО представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на постижение целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

2.4.1 .Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения АОП ДО предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОПДО (к концу 7го года жизни) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 
операции фонематического синтеза;
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8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится 
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 
словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя 
при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности: 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 
инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной разноименные и разнонаправленные 

движения; 
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Целевые ориентиры части АОП ДО, формируемой участниками образовательного процесса 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 
освоения АОП ДО предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

35) в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (по региональной 
образовательной программе «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К.): 

36) ребенок интересуется историей и культурой своей семьи; 
37) ребенок выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с 

удовольствием участвует в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов; 
38) ребенок положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к людям 

(независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола и 
возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, умеет аргументировать 
несогласие, убеждать и т.д. 

39) ребенок испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, республике, родном 
городе (районном центре, селе); 

40) ребенок поддерживает тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, попросить 
о помощи, заявить о своих потребностях и т.д.; 

41) ребенок проявляет коммуникативные способности: понимает речь, «вживается» в 
коммуникативную ситуацию, учитывая социальную роль собеседника. 

42) ребенок имеет представление о традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностях российского народа (таких, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, крепкая семья, 
созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память, преемственность поколений, единство народов России); 

43) у ребенка сформировано оптимистическое отношение к окружающему миру. 
44) в образовательной области «Познавательное развитие» (по региональной образовательной 

программе «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К): 
45) ребенок имеет представления об отдельных элементах культуры народов Поволжья (язык, 

одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и этнических различиях 
между людьми; 

46) ребенок ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других 
национальностей, стремится к общению с ними; 

47) ребенок имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных 
исторических событиях, достопримечательностях, символике крупных городов региона, интересуется 
происхождением их названий; 

48) ребенок интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную 
книгу Республики Татарстан, обитателями рек и озер республики, осознает необходимость 
природоохранительной деятельности; 

49) ребенок имеет представление о России как своей стране; 
50) ребенок узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн); 
51) ребенок осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов; 
52) ребенок имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о 

знаменитых людях, проживающих в нем, основных достопримечательностях, традициях, труде людей; 
53) ребенок проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 

достопримечательностях её столицы; 
54) ребенок с интересом слушает о жизни и творчестве деятелей музыкального и театрального 

искусства, выдающихся деятелей науки, может их назвать, с уважением к ним относится; 
55) ребенок с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной войны, 

знает о подвигах героев войны; 
56) ребенок владеет способами безопасного поведения, принятыми в нравственно-этической, 

национальной, правовой культуре, осознанно их выполняет. 
57) в образовательной области «Речевое развитие» (по региональной образовательной программе 
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«Сеенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К., УМК «Говорим по-татарски» Зариповой З.М.): 
58) у ребенка развит устойчивый интерес к освоению татарского языка, сформированы 

первоначальные умения и навыки практического владения татарским языком в устной форме; 
59) ребенок владеет татарской (родной) речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками; 
60) ребенок понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча сейлэшэбез» 

(«Учимся говорить по-татарски») образовательного материала); 
61) ребенок владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сойлэшэбез», не менее 

167 слов, правильно их произносит; 
62) ребенок проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 
63) ребенок участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 
64) ребенок рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 
65) ребенок достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 
66) ребенок ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых 

условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства. 
67) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (по региональной 

образовательной программе «Сеенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К.): 
68) ребенок осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет 

любознательность к элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое 
возможное участие в обогащении (преумножении) культурного наследия; 

69) ребенок проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам 
искусства деятелей культуры Республики Татарстан; 

70) ребенок имеет представление об архитектурных сооружениях родного города (районного 
центра, поселка, села); 

71) ребенок владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного 
букета; 

72) ребенок применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, 
технику симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для украшения предметов в 
национальном колорите; 

73) ребенок с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, 
написанную татарскими композиторами; 

74) ребенок узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается подпевать; 
75) ребенок красиво исполняет татарские песни, танцы, танцы народов Поволжья, с удовольствием 

участвует в татарских народных праздниках; 
76) ребенок по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 

информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) а 
также в разных видах активности (восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная, 
изобразительная, конструирование и др.). 

77) в образовательной области «Физическое развитие» (по региональной образовательной 
программе «Сеенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К.): 

78) ребенок имеет представление о здоровом питании, ценностях здорового образа жизни; 
79) ребенок имеет представление о своем теле и своих физических возможностях; 
80) ребенок имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта 

- «борьба на поясах» (кэряш); 
81) ребенок с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй»; 
82) ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 
2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по АОП ДО, представляет 
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
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усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, а также ФГОС ДО, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 

2.5.1 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО в дошкольном образовании обучающихся 
с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе 
достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АОП ДО. 

2.5.2 Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ОВЗ; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 
в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

2.5.3 АОП ДО строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными 
недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры АОП 
ДО должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

2.5.4 АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
2.5.5 МАДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется МБДОУ и проводится 2 раза в год. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы, в 
зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем 
этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 
диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение 
результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 
ребенка. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
• индивидуальная; 
• подгрупповая; 
• групповая. 
Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую 



5 

 

диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, 
специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 
характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 
на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может 
установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 
образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 
самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность 
и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 
ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 
Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может 
составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация 
данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка 
на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 
индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 
выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную 
творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 
образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

2.5.6 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 
образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи). 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

2.5.7 Общая оценка педагогического процесса МБДОУ проводится воспитателем группы, в соответствии 
с учебными пособиями: 

- «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей» 
Л.А.Паромонова; 

Педагогическая диагностика проводится ведущим специалистом - учителем-логопедом в соответствии с 
учебным пособием: 

- «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи», Н.В.Нищева. 
2.5.8 В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО оценка качества образовательной 

деятельности по АОП ДО: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста 

с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и 

для педагогических работников МБДОУ в соответствии: 
разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
разнообразием местных условий в республике Татарстан и городе Казани. 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 
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основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 
всей страны. 

2.5.9 Система оценки качества реализации АОП ДО обучающихся с ТНР на уровне МБДОУ обеспечивает 
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 
ДО. 

2.5.10 АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества'. 
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по АОП ДО; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 
- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
2.5.11 На уровне МБДОУ система оценки качества реализации АОП ДО решает задачи: 
1 .Повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
2 .Реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной 

программы дошкольной организации; 
3.Обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 
4.Определения ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого МБДОУ; 
5.Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 
2.5.12. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной образовательной 
программы. Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне МБДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 
посредством экспертизы условий реализации АОП ДО. Ключевым уровнем оценки является уровень 
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 
коллектив МБДОУ. 

2.5.13. Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации АОП ДО в 

МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

МБДОУ; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических работников, 

общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АОП ДО в МБДОУ, как для 
самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика части АОП ДО, формируемой участниками образовательного процесса 
1 .Диагностика уровня усвоения детьми татарского языка проводится по программе Зариповой З.М. 

«Балалар бакчасында рус балаларына татар теле ойрету». Обучение детей татарскому языку в детском саду» 
для детей с 4 до 7 лет по образовательной области «Речевое развитие». Для оценки уровня усвоения детьми 
татарского языка проводится специально организованная беседа по лексическим темам. Задания объясняют 
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детям на русском языке. В ходе проведения индивидуальной беседы с ребенком (от 5 до 10 минут) воспитатель 
оценивает, какой лексический материал в рамках УМК освоен ребенком, а какой - нет. В случае если, ребенок 
затрудняется с ответом, то воспитатель помогает. В заключении проводится групповая беседа с 
воспитанниками. Подводятся итоги проведения беседы. Результаты беседы фиксируются. Способ и форму 
фиксации результатов педагог выбирает самостоятельно. 

2 .Педагогическая диагностика реализации региональной образовательной программы проводится по пяти 
образовательным областям (программа «Сеенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К.) в виде наблюдений и 
регламентированной беседы в индивидуальной и групповой формах. По итогам наблюдений заполняется карта. 
Педагогическую диагностику необходимо проводить для соотнесения реальных проявлений ребенка с 
показателями его возможных достижений (таблица №1). В случае выявления несоответствия уровня развития 
ребенка показателям возможных достижений, по мере необходимости, разрабатывается индивидуальный 
маршрут, ориентированный на своевременную коррекцию обнаруженных проблем. 

таблица №1 
Уровни освоения региональной образовательной программы 

дошкольного образования «Соенеч» - «Радость познания» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образовательная 

область 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

(2 балла) (1 балл) (0 баллов) 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

адекватно 
идентифицирует себя с 
представителями своей 
семьи, пола, 
национальности, имеет 
представление о 
социальных функциях 

владеет 
дифференцированными, 
неаргументированными 
представлениями о себе как 
представителем своей 
семьи, пола, 
национальности, имеет 

владеет 
первоначальными, 
неаргументированными 
представлениями о себе 
как представителе своей 
семьи, пола, 
национальности, имеет   
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 членов семьи, близких и 
дальних родственниках, их 
родственных связях, о 
сохранении чести рода 

представление о 
социальных функциях 
членов семьи, затрудняется 
в установлении связи 
близких и дальних 
родственников, их 
родственных связях 

представление о 
социальных функциях 
членов семьи, ошибается в 
установлении связи 
близких и дальних 
родственников, их 
родственных связях 

 проявляет интерес к 
семейным делам, 
стремится к совместному 
обсуждению предстоящих 
дел 

иногда проявляет интерес к 
семейным делам, стремится 
к совместному обсуждению 
предстоящих дел 

редко интересуется 
семейными делами, не 
желает совместно 
обсуждать предстоящие 
дела 

испытывает потребность в 
общении со взрослым как 
источником разнообразной 
информации о 
природном и социальном 
мире, событиях в родном 
городе (селе), республике, 
регионах страны 

вступает в общение по 
инициативе взрослого, 
проявляет некоторый 
интерес к информации о 
природном и социальном 
мире, событиях в родном 
городе (селе), республике, 
регионах страны 

избегает общения со 
взрослыми, не проявляет 
интерес к информации о 
природном и социальном 
мире, событиях в родном 
городе (селе), республике, 
регионах страны 

свободно владеет родным 
языком, использует речь 
для выражения своих 
мыслей, чувств и 
желаний,построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения, 
свободно участвует в 
диалоге со сверстниками и 
взрослыми, способен 
договариваться 

владеет родным языком, 
использует речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, участвует в 
диалоге со сверстниками и 
взрослыми, способен 
договариваться 

владеет родным языком, 
интерес к общению с 
другими людьми 
отсутствует, отвечает на 
вопросы, малообщителен, 
замкнут, предпочитает 
уединение 

проявляет интерес и 
уважение к культуре, 
традициям, обычаям и 
нравам людей, говорящих 
на татарском языке, 
испытывает потребность в 
общении при 
ограниченном владении 
татарским языком со 
взрослыми и детьми 

проявляет некоторый 
интерес и уважение к 
культуре, традициям, 
обычаям и нравам людей, 
говорящих на татарском 
языке, испытывает 
потребность в общении при 
ограниченном владении 
татарским языком со 
взрослыми и детьми 

индифферентен либо 
агрессивен по отношению 
к 
представителям других 
национальностей, 
отсутствует потребность в 
общении со взрослыми и 

приобрел 
первоначальные навыки 
общения с 

приобрел 
первоначальные навыки 
татарской устной речи, в 

плохо владеет 
первоначальными 
навыками устной речи на   
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представителями татарской 
национальности, в диалоге 
с ними выражает свои 
чувства и намерения с 
помощью речевых и 
неречевых средств, владеет 
формами вежливости 

диалоге выражает 
намерения с помощью 
речевых и неречевых 
средств, владеет формами 
вежливости 

татарском языке, 
безучастен в диалоге, 
некоммуникабелен, 
изредка проявляет формы 
вежливости 

Познавательное 
развитие интересуется объектами и 

явлениями живой и 
неживой природы родного 
края, имеет некоторые 
представления об их 
взаимосвязях, сезонных 
изменениях, проявляет 
бережное отношение к 
окружающей природе 

интересуется некоторыми 
объектами и явлениями 
живой и неживой 
природы родного края, 
имеет представления об их 
взаимосвязях, сезонных 
изменениях, проявляет 
бережное отношение к 
окружающей природе 

не проявляет интерес к 
объектам и явлениям 
живой и неживой 
природы родного края, не 
устанавливает взаимосвязи 
сезонных изменений, 
ограниченно проявляет 
заботу об окружающей 
природе 

имеет навыки 
рационального 
природопользования (не 
рвать лекарственные травы 
с корнями, содержать в 
чистоте водохранилища и 
т.д.) 

умеет рационально 
использовать дары природы 
(не рвать лекарственные 
травы с корнями, содержать 
в чистоте водохранилища и 
т.д.) 

отсутствует навык 
рационального 
природопользования (не 
рвать лекарственные травы 
с корнями, содержать в 
чистоте водохранилища и 
т.д.) 

 имеет представление о 
городе Казани как столице 
республики, столице всех 
татар мира 

имеет некоторое 
представление о городе 
Казани как столице 
республики, столице всех 
татар мира 

ограничены представления 
о городе Казани как 
столице республики, 
столице всех татар мира 

безошибочно узнает и 
называет символику 
республики, ее столицы 

узнает и называет 
символику республики, ее 
столицы 

не пытается узнавать и 
называть символику 
республики, ее столицу 

имеет представление о 
станциях метрополитена 
города Казани, об их 
отличительных 
особенностях, 
происхождении названий 

имеет некоторое 
представление о станциях 
метрополитена города 
Казани, об их 
отличительных 
особенностях, 
происхождении названий 

не имеет представлений о 
станциях метрополитена 
города Казани, об их 
отличительных 
особенностях, 
происхождении названий 

имеет первоначальные 
представления о 
культурных достояниях, 
основных исторических 
событиях, 
достопримечательностях, 
интересуется 

имеет первоначальные 
представления о 
культурных достояниях, 
основных исторических 
событиях, 
достопримечательностях, 
дифференцированно 

проявляет безразличие к 
культурным достояниям, 
основным историческим 
событиям, 
достопримечательностям , 
не знает о происхождении   
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 происхождением названий 
улиц родного города интересуется 

происхождением названий 
улиц родного города 

названий улиц родного 
города 

проявляет 
любознательность к 
атрибутам национальной 
культуры (жилище, 
предметы быта, 
национальная кухня, 
одежда, посуда, 
национальные 
праздники, музыкальные 
инструменты, малые 
формы фольклора), задает 
вопросы 

проявляет ситуативный 
интерес к атрибутам 
национальной культуры 
(жилище, предметы быта, 
национальная кухня, 
одежда, посуда, 
национальные праздники, 
музыкальные инструменты, 
малые формы фольклора), 
задает вопросы 

не проявляет интереса к 
атрибутам национальной 
культуры (жилище, 
предметы быта, 
национальная кухня, 
одежда, посуда, 
национальные 
праздники, музыкальные 
инструменты, малые 
формы фольклора), не 
задает вопросы 

проявляет интерес, 
симпатию и уважение по 
отношению к культуре 
представителей других 
национальностей, 
стремится к общению с 
ними 

проявляет некоторый 
интерес, симпатию и 
уважение по отношению к 
культуре представителей 
других национальностей, 
стремится к общению с 
ними 

не проявляет интерес к 
культуре представителей 
других национальностей, 
избегает общения с ними 

с интересом слушает о 
жизни и творчестве 
выдающихся деятелей 
литературы и искусства, 
может их назвать 

дифференцированно 
интересуется и слушает о 
жизни и творчестве 
выдающихся деятелей 
литературы и искусства, 
может их назвать 

не заинтересован в 
информации о жизни и 
творчестве выдающихся 
деятелей литературы и 
искусства, не может их 
назвать 

имеет представление о 
профессиональной 
деятельности работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, может 
назвать несколько 
профессий 

имеет некоторое 
представление о 
профессиональной 
деятельности работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, может 
назвать несколько 
профессий 

не представляет о 
профессиональной 
деятельности работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, не 
может дать названия 
профессиям 

ориентируется в 
транспортных средствах 
своей местности и их 
маршрутах, понимает 
смысл общепринятых 
символических 
обозначений, соблюдает 
правила безопасности на 
улице и в общественном 
транспорте 

ориентируется в 
транспортных средствах 
своей местности, понимает 
смысл общепринятых 
символических 
обозначений, соблюдает 
правила безопасности на 
улице и в общественном 
транспорте 

не ориентируется в 
транспортных средствах 
своей местности, не знает 
места остановок, их 
названия, не понимает 
смысл общепринятых 
символических 
обозначений, плохо 
владеет правилами   
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   безопасности на улице и в 
общественном 
транспорте 

Речевое развитие понимает обращенную 
речь в виде короткого 
текста (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарча сойлэшэбез» 
«Учимся говорить по- 
татарски» 
образовательного 
материала) 

старается понять 
обращенную речь в виде 
короткого текста (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарча сейлэшэбез» - 
«Учимся говорить по-
татарски» образовательного 
материала) 

не понимает 
обращенную речь в виде 
короткого текста (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарча сойлэшэбез» - 
«Учимся говорить по- 
татарски» 
образовательного 
материала) 

безошибочно выбирает 
сюжетную картинку, 
описанную на татарском 
языке 

выбирает сюжетную 
картинку, описанную на 
татарском языке 

не может выбрать 
сюжетную картинку по 
описанию 

овладел лексическим 
объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарча сойлэшэбез», 
более 142 слов, правильно 
их произносит 

овладел лексическим 
объемом, предусмотренным 
УМК «Татарча 
сойлэшэбез», не менее 142 
слов 

овладел неполным 
лексическим объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарча сойлэшэбез» 
(менее 142 слов) 

проявляет устойчивый 
интерес к обучению 
татарскому языку 

проявляет интерес к 
обучению татарскому 
языку 

не всегда проявляет 
интерес к  обучению 
татарскому языку 

отвечает на вопросы двух-
трехсловными 
предложениями как 
эквивалент целого 
высказывания, строит 
фразы из 2-4 слов на 
татарском языке 

с небольшой помощью 
взрослого отвечает на 
вопросы двух- 
трехсловными 
предложениями как 
эквивалент целого 
высказывания, строит 
фразы из 2-3 слов на 
татарском языке 

пытается ответить на 
вопросы одно-
двухсловными 
предложениями как 
эквивалент целого 
высказывания, строит 
фразы из двух слов на 
татарском языке 

способен вступить в диалог 
на татарском языке со 
взрослым и сверстниками 

по инициативе взрослого 
вступает в диалог на 
татарском языке со 
взрослым и сверстниками 

некоммуникабелен, не 
поддерживает диалог со 
взрослым и сверстниками 

проявляет речевую 
активность в естественной 
ситуации общения 

по инициативе взрослого 
проявляет речевую 
активность в естественной 
ситуации общения, 
поддерживает диалог 

интерес и потребность в 
общении отсутствует, в 
естественной ситуации 
общения обращается по 
мере необходимости, 
предпочитает уединение 

стремится к достижению 
результата, заданного 
дидактической 
(лексической) игрой 

пытается достичь 
результата, заданного 
дидактической 
(лексической) игрой, 

не заинтересован в 
достижении результата, 
заданного дидактической   
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допускает ошибки (лексической) игрой 

доступным языком 
фольклорных 
произведений умеет 
рассказывать татарские 
народные сказки, уместно 
использовать загадки, 
пословицы, поговорки 

старается доступным 
языком фольклорных 
произведений 
рассказывать татарские 
народные сказки, уместно 
использовать загадки, 
пословицы, поговорки 

не пытается языком 
фольклорных 
произведений рассказывать 
татарские народные сказки, 
использовать в речи 
загадки, пословицы, 
поговорки 

проявляет интерес к 
перспективам своего 
речевого развития 

заинтересован в 
перспективах своего 
речевого развития 

не заинтересован в 
перспективах своего 
речевого развития 

Художественно- 
эстетическое развитие 

проявляет интерес к 
выдающимся 
произведениям 
изобразительного 
искусства Республики 
Татарстан 

дифференцированно 
проявляет интерес к 
выдающимся 
произведениям 
изобразительного искусства 
Республики Татарстан 

не проявляет 
познавательного 
интереса к выдающимся 
произведениям 
изобразительного 
искусства Республики 
Татарстан 

знает об особенностях 
русского национального 
костюма 

при незначительной 
подсказке взрослого 
раскрывает отличие 
русского национального 
костюма 

не видит отличий русского 
национального костюма от 
костюмов других народов 

имеет представление о 
некоторых архитектурных 
сооружениях родного 
города (районного центра, 
поселка, села) 

имеет отдельные 
представления о некоторых 
архитектурных 
сооружениях родного 
города (районного центра, 
поселка, села) 

не имеет представлений об 
архитектурных 
сооружениях родного 
города (районного центра, 
поселка, села) 

определяет элементы 
татарского национального 
орнамента, владеет 
техникой рисования 
декоративной росписи, 
использует элементы 
национального орнамента 
на силуэтах одежды, обуви, 
головных уборов 

определяет некоторые 
элементы татарского 
национального орнамента, 
частично владеет техникой 
рисования декоративной 
росписи, использует 
элементы национального 
орнамента на силуэтах 
одежды, обуви, головных 
уборов 

плохо владеет 
информацией об элементах 
татарского национального 
орнамента, практически не 
использует технику 
рисования декоративной 
росписи, элементы 
национального орнамента 
на силуэтах одежды, обуви, 
головных уборов 

владеет техникой 
рельефного изображения, 
способами обрывной и 
объемной аппликации для 
украшения предметов 

частично владеет техникой 
рельефного изображения, 
способами обрывной и 
объемной аппликации для 
украшения предметов 

не владеет техникой 
рельефного изображения, 
способами обрывной и 
объемной аппликации для 
украшения предметов   
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 быта в национальном 
колорите 

быта в национальном 
колорите 

быта в национальном 
колорите 

в аппликации, лепке, 
рисовании отражает 
сюжеты по мотивам 
татарских народных сказок 

в аппликации, лепке, 
рисовании иногда отражает 
сюжеты по мотивам 
татарских народных сказок 

в аппликации, лепке, 
рисовании не отражает 
сюжеты по мотивам 
татарских народных сказок 

с удовольствием слушает 
народную музыку, 
музыкальные произведения 
татарских композиторов, 
эмоционально на них 
отзывается 

слушает народную музыку, 
музыкальные произведения 
татарских композиторов, 
эмоционально на них 
отзывается 

неохотно слушает 
народную музыку, 
музыкальные произведения 
татарских композиторов, 
эмоционально на них не 
реагирует 

узнает звучание 
Государственного гимна 
Республики Татарстан, 
пытается подпевать 

узнает звучание 
Государственного гимна 
Республики Татарстан, не 
пытается подпевать 

путает звучание 
Государственного гимна 
Республики Татарстан с 
другими музыкальными 
произведениями 

с удовольствием исполняет 
татарские песни, танцы, 
участвует в татарских 
народных праздниках, 
водит хороводы 

исполняет татарские песни, 
танцы, участвует в 
татарских народных 
праздниках, водит 
хороводы 

избегает участия в 
татарских народных 
праздниках, неохотно 
водит хороводы, исполняет 
татарские песни, танцы 

по собственной 
инициативе и по 
инициативе взрослого 
использует полученную 
информацию в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а 
также в разных видах 
активности (восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

по инициативе взрослого 
использует полученную 
информацию в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а также 
в разных видах активности 
(восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

затрудняется в 
отображении имеющихся 
представлений в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской), а 
также в разных видах 
активности(восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

Физическое развитие имеет представление о 
ценностях здорового 
образа жизни 

имеет неполные 
представления о ценностях 
здорового образа жизни 

не имеет представлений о 
ценностях здорового 
образа жизни 

имеет начальное 
представление о своем теле 
и своих физических 

имеет неполное 
начальное представление о 
своем теле и своих 

имеет начальное 
представление о своем 
теле, но не представляет   
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 возможностях 
физических возможностях 

свои физические 
возможности 

имеет представление о 
некоторых летних видах 
спорта, спортивных 
комплексах, построенных к 
XXVII Всемирной летней 
Универсиаде 2013г. 

имеет представление о 
некоторых летних видах 
спорта и некоторых 
спортивных комплексах, 
построенных к XXVII 
Всемирной летней 
Универсиаде 2013 г. 

ограниченно владеет 
информацией о некоторых 
летних видах спорта, 
спортивных комплексах, 
построенных к XXVII 
Всемирной летней 
Универсиаде 2013 

подвижен, владеет 
основными движениями, 
старается контролировать 
свои движения, управлять 
ими 

подвижен, владеет 
основными движениями, 
старается контролировать 
свои движения, пытается 
управлять ими 

малоподвижен, плохо 
владеет основными 
движениями, не всегда 
осуществляет контроль за 
выполнением движений 

с удовольствием участвует 
в национальных 
подвижных играх, играх- 
состязаниях 

активно участвует в 
национальных подвижных 
играх, играх- состязаниях не проявляет двигательную 

активность в 
национальных подвижных 
играх, играх- состязаниях 

Определение уровня развития по всем образовательным областям осуществляется в соответствии с суммой 
баллов, полученных по результатам диагностики: 0-17 баллов - низкий уровень, 18-66 баллов - средний, 67-
84 баллов - высокий уровень  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образовательная 

область 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

(2 балла) (1 балл) (0 баллов) 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

интересуется историей и 
культурой своей семьи 

избирательно относится к 
информации об истории и 
культуре своей семьи 

не заинтересован в 
информации об истории и 
культуре своей семьи 

выполняет правила, 
принятые в семье, 
поддерживает семейные 
традиции,с удовольствием 
участвует в семейных 
торжествах, праздниках, 
общих обсуждениях 
предстоящих дел, 
расходов; старается 
общаться с членами семьи 
на татарском языке 

иногда нарушает правила, 
принятые в семье, 
поддерживает семейные 
традиции, с удовольствием 
участвует в семейных 
торжествах, праздниках, 
общих обсуждениях 
предстоящих дел, расходов; 
старается общаться с 
членами семьи на 
татарском языке 

часто нарушает правила, 
принятые в семье, не 
поддерживает семейных 
традиций, безучастен в 
семейных торжествах, 
праздниках, общих 
обсуждениях предстоящих 
дел, расходов; избегает 
общения с членами семьи 
на татарском языке 

положительно относится к 
окружающим, проявляет 
уважительное отношение к 
людям 

положительно относится 
к окружающим, проявляет 
индифферентное 

индифферентен либо 
агрессивен к 
представителям разных 
стран и этносов   
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(независимо от их 
социального 
происхождения, расовой 
принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола и 
возраста), уважение к 
чувствам, мнениям, 
желаниям, взглядам других 
людей, умеет 
аргументировать 
несогласие, убеждать и т.д. 
Объясняет значение 
позитивного общения, 
сотрудничества с людьми 
разных стран и этносов 

отношение к людям 
другого социального 
происхождения, расовой 
принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола и 
возраста, прислушивается к 
мнениям, желаниям, 
взглядам других людей, 
пытается 
аргументировать 
несогласие, убеждать и т.д. 

 

испытывает потребность в 
общении со взрослым как 
источником разнообразной 
информации о природном 
и социальном мире, о 
всемирных событиях, 
событиях в стране, 
республике, родном городе 
(районном центре, селе) 

общается со взрослым как 
источником разнообразной 
информации о природном и 
социальном мире, о 
всемирных событиях, 
событиях в стране, 
республике, родном городе 
(районном центре, селе) 

не заинтересован в 
информации о природном и 
социальном мире, о 
всемирных событиях, 
событиях в стране, 
республике, родном городе 
(районном центре, селе) 

расширяет круг общения с 
людьми, владеющими 
двумя государственными 
языками, поддерживает 
тему разговора, умеет 
выслушать, отозваться на 
предложение, попросить о 
помощи, заявить о своих 
потребностях и т.д. 

круг общения с людьми, 
владеющими двумя 
государственными 
языками, поддерживает 
тему разговора, умеет 
выслушать, отозваться на 
предложение, попросить о 
помощи, заявить о своих 
потребностях и т.д. 

мало общается с людьми на 
родном языке, не 
поддерживает тему 
разговора, пытается 
выслушать, отозваться на 
предложение, попросить о 
помощи, заявить о своих 
потребностях и т.д. 

проявляет 
коммуникативные 
способности: понимает 
речь, «вживается» в 
коммуникативную 
ситуацию, учитывая 
социальную роль 
собеседника 

проявляет 
коммуникативные 
способности: понимает 
речь, «вживается» в 
коммуникативную 
ситуацию, учитывая 
социальную роль 
собеседника 

понимает речь, не 
«вживается» в 
коммуникативную 
ситуацию, не учитывает 
социальную роль 
собеседника 

Познавательное 
развитие 

имеет представления об 
отдельных элементах 
культуры народов 
Поволжья (язык, одежда, 

имеет представляет об 
отдельных элементах 
культуры народов 
Поволжья (язык, одежда, 

не представляет элементы 
культуры народов 
Поволжья (язык, одежда, 
искусство, обычаи,   
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искусство, обычаи, 
национальная кухня, игры, 
игрушки), о национальных 
и этнических различиях 
между людьми 

искусство, обычаи, 
национальная кухня, игры, 
игрушки), о некоторых 
национальных и этнических 
различиях между людьми 

национальная кухня, игры, 
игрушки), национальные и 
этнические различия между 
людьми 

ярко выражает интерес и 
уважение по отношению к 
культуре представителей 
других национальностей, 
стремится к общению с 
ними 

проявляет интерес и 
уважение по отношению к 
культуре представителей 
других национальностей, 
допускаются конфликты в 
общении 

интерес и уважение по 
отношению к культуре 
представителей других 
национальностей 
отсутствует, общение 
конфликтное, социальные 
эмоции негативны 

имеет первоначальные 
представления о 
культурных достояниях, 
основных исторических 
событиях, 
достопримечательностях, 
символике крупных 
городов региона, 
интересуется 
происхождением их 
названий 

знает названия, некоторые 
особенности крупных 
городов региона, имеет 
первоначальные 
представления об их 
культурных достояниях, 
основных исторических 
событиях, 
достопримечательностях, 
символике; не ассоциирует 
название города с его 
месторасположением 

знает названия некоторых 
городов региона, отдельные 
достопримечательности, не 
ассоциирует название 
города с его 
месторасположением 

 интересуется обитателями 
государственных 
заповедников, 
занесенными в Красную 
книгу РТ, обитателями рек 
и озер республики, 
осознает необходимость 
природоохранительной 
деятельности 

избирателен в отношении 
информации об обитателях 
государственных 
заповедников, занесенных в 
Красную книгу РТ, 
обитателях рек и озер 
республики, осознает 
необходимость 
природоохранительной 
деятельности 

не заинтересован в 
информации об обитателях 
государствен н ых 
заповедников, занесенных в 
Красную книгу РТ, о реках 
и озерах республики, не 
сторонник 
природоохранительной 
деятельности 

имеет представление о 
России как своей стране, 
узнает и безошибочно 
называет символику 
государства (флаг, герб, 
гимн) 

имеет представление о 
России как своей стране, 
узнает и называет 
символику государства 
(флаг, герб, гимн) 

имеет представление о 
России как своей стране, не 
знает символику 
государства (флаг, герб, 
гимн) 

осознает взаимосвязь 
культур татарского и 
русского народов 

затрудняется в 
установлении взаимосвязи 
культур татарского и 
русского народов 

не понимает взаимосвязи 
культур татарского и 
русского народов 
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 имеет представления о 
своем крае как части 
России, об истории 
родного города, о 
знаменитых людях, 
проживающих в нем, 
основных 
достопримечательностях, 
традициях, труде людей 

проявляет ситуативный 
познавательный интерес к 
родному краю как части 
России, к истории родного 
города, знает о знаменитых 
людях, проживающих в 
нем, основных 
достопримечательностях, 
традициях, труде людей 

не проявляет 
познавательного интереса к 
родному краю как части 
России, к истории родного 
города, мало знает о людях, 
проживающих в нем, их 
труде 

проявляет 
любознательность в 
вопросах истории 
Республики Татарстан и 
основных 
достопримечательностях её 
столицы 

проявляет некоторый 
интерес к истории 
Республики Татарстан и 
основным 
достопримечательностям её 
столицы 

не проявляет интереса к 
истории Республики 
Татарстан, основным 
достопримечательностям сё 
столицы 

с интересом слушает о 
жизни и творчестве 
деятелей музыкального и 
театрального искусства, 
выдающихся деятелей 
науки, может их назвать, с 
уважением к ним 
относится 

слушает о жизни и 
творчестве деятелей 
музыкального и 
театрального искусства, 
выдающихся деятелей 
науки, может их назвать 

не заинтересован в 
информации о жизни и 
творчестве деятелей 
музыкального и 
театрального искусства, 
выдающихся деятелей 
науки 

с благодарностью и 
уважением относится к 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
знает о подвигах героев 
войны 

с благодарностью и 
уважением относится к 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
знает о подвигах некоторых 
героев войны 

безразличен к участникам 
Великой Отечественной 
войны, не знает о подвигах 
героев войны 

владеет способами 
безопасного поведения, 
принятыми в нравственно-
этической, национальной, 
правовой культуре, 
осознанно их выполняет 

владеет способами 
безопасного поведения, 
принятыми в нравственно-
этической, национальной, 
правовой культуре, но 
выполняет их при 
напоминании взрослого 

владеет отдельными 
способами безопасного 
поведения, принятыми в 
нравственно-этической, 
национальной, правовой 
культуре, но выполняет их 
при настоянии взрослого 

Речевое развитие понимает обращенную 
речь (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарча сейлэшэбез» - 
«Учимся говорить по- 
татарски» 
образовательного 
материала) 

старается понять 
обращенную речь (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарча сейлэшэбез» - 
«Учимся говорить по-
татарски» образовательного 
материала) 

плохо понимает 
обращенную речь, 
догадывается (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарча сейлэшэбез» - 
«Учимся говорить по- 
татарски» образовательного 
материала) 

овладел лексическим овладел лексическим овладел неполным   
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 объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарча сойлэшэбез», 
более 167 слов, правильно 
их произносит 

объемом, предусмотренным 
УМК «Татарча 
сейлэшэбез», не менее 167 
слов, правильно их 
произносит 

лексическим объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарча сейлэшэбез», 
менее 167 слов, не точно их 
произносит 

проявляет систему 
устойчивых интересов к 
познанию татарского языка 

проявляет интерес к 
обучению татарскому 
языку 

не всегда проявляет интерес 
к обучению татарскому 
языку 

участвует в диалоге, 
поддерживает тему 
разговора на татарском 
языке 

участвует в ситуативном 
диалоге, поддерживает 
тему разговора на 
татарском языке 

интерес и участие в диалоге 
отсутствует, допускаются 
конфликты 

рассказывает о себе на 
татарском языке (как зовут, 
сколько лет, где живет, 
какая семья) 

немного рассказывает о 
себе на татарском языке 
(как зовут, сколько лет, где 
живет, какая семья) 

затрудняется в рассказе о 
себе на татарском языке 
(как зовут, сколько лет, где 
живет, какая семья) 

может описать 
сюжетную картинку из 3-8 
предложений на татарском 
языке 

с помощью взрослого 
может описать сюжетную 
картинку из 3-6 
предложений на татарском 
языке 

затрудняется в описании 
сюжетной картинки на 
татарском языке 

достигает результата, 
заданного дидактической 
(лексической) игрой 

старается достичь 
результата, заданного 
дидактической 
(лексической) игрой, 
допускает ошибки, 
самостоятельно их 
находит, исправляет 

не заинтересован в 
достижении результата, 
заданного дидактической 
(лексической) игрой 

ориентируется в ситуации 
общения и самостоятельно 
находит речевое решение в 
новых условиях, выбирая 
для этого соответствующие 
слова и грамматические 
средства 

ориентируется в ситуации 
общения, затрудняется в 
самостоятельном речевом 
решении в новых условиях, 
пытается подобрать 
соответствующие слова и 
грамматические средства 

плохо ориентируется в 
естественной ситуации 
общения, самостоятельно не 
может найти речевое 
решение в новых условиях 

в реальной языковой среде 
достигает 
коммуникативной цели при 
ограниченном владении 
татарским языком 

в реальной языковой среде 
практически достигает 
коммуникативной цели при 
ограниченном владении 
татарским языком 

испытывает трудности в 
реальной языковой среде 
при ограниченном владении 
татарским языком 

мотивирован к 
дальнейшему, более 
осознанному изучению 
татарского языка 

заинтересован в 
перспективах своего 
речевого развития 

не заинтересован в 
перспективах своего 
речевого развития 
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 проявляет устойчивый 
интерес к литературному 
наследию татарского 
народа, отдает 
предпочтение к его 
использованию в 
специфически детских 
видах деятельности, в 
повседневном общении, на 
конкурсах 

допускается проявление 
интереса к 
литературному наследию 
татарского народа, иногда 
использует их в 
специфически детских 
видах деятельности, в 
повседневном общении 

не проявляет интереса к 
литературному наследию 
татарского народа, не 
использует в специфически 
детских видах деятельности 

Художественно-
эстетическое развитие осознает роль человека в 

развитии национальной 
культуры, проявляет 
любознательность к 
элементам культуры как к 
результатам человеческого 
труда, предвосхищает свое 
возможное участие в 
обогащении 
(преумножении) 
культурного наследия 

восхищается элементами 
национальной культуры, 
затрудняется в определении 
назначения культурных 
ценностей татарского 
народа, безразличен к 
результатам его труда, нс 
предвосхищает своего 
участия в обогащении 
(преумножении) 
культурного наследия 

не осознает роль человека в 
развитии национальной 
культуры, редко 
восхищается элементами 
культуры, не 
предвосхищает своего 
возможного участия в 
обогащении 
(преумножении) 
культурного наследия 

проявляет интерес к 
живописным, 
скульптурным, 
музыкальным и др. 
средствам искусства 
деятелей культуры 
Республики Татарстан 

дифференцированно 
проявляет интерес к 
живописным, 
скульптурным, 
музыкальным и др. 
средствам искусства 
деятелей культуры 
Республики Татарстан 

не проявляет 
познавательного интереса к 
живописным, 
скульптурным, 
музыкальным и др. 
средствам искусства 
деятелей культуры 
Республики Татарстан 

имеет представление об 
архитектурных 
сооружениях родного 
города (районного центра, 
поселка, села) 

имеет некоторые 
представления об 
архитектурных 
сооружениях родного 
города(районного центра, 
поселка, села) 

не имеет представлений об 
архитектурных 
сооружениях родного 
города(районного центра, 
поселка, села) 

владеет способами 
рисования 
симметричного («древо 
жизни») и 
асимметричного букета 

владеет, но редко 
пользуется способами 
рисования 
симметричного («древо 
жизни») и 
асимметричного букета 

не владеет способами 
рисования симметричного 
(«древо жизни») и 
асимметричного букета 

применяет технику 
рельефного изображения 
для изготовления 
национального декора, 
технику симметричного, 
силуэтного, 
многослойного, 

частично применяет 
технику рельефного 
изображения для 
изготовления 
национального декора, 
технику симметричного, 
силуэтного, 

не владеет техникой 
рельефного изображения 
для изготовления 
национального декора, не 
применяет технику 
симметричного, силуэтного,   
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 ажурного вырезывания для 
украшения предметов в 
национальном колорите 

многослойного, ажурного 
вырезывания для 
украшения предметов в 
национальном колорите 

многослойного, ажурного 
вырезывания для 
украшения предметов в 
национальном колорите 

 с удовольствием слушает 
вокальную, 
инструментальную, 
оркестровую музыку, 
написанную татарскими 
композиторами 

слушает вокальную, 
инструментальную, 
оркестровую музыку, 
написанную татарскими 
композиторами; 

неохотно слушает 
вокальную, 
инструментальную, 
оркестровую музыку, 
написанную татарскими 
композиторами 

узнает звучание 
Государственного гимна 
Российской Федерации, 
старается подпевать 

узнает звучание 
Государственного гимна 
Российской Федерации, не 
пытается подпевать 

узнает звучание 
Государственного гимна 
Российской Федерации 

красиво исполняет 
татарские песни, танцы, 
танцы народов Поволжья, с 
удовольствием участвует в 
татарских народных 
праздниках 

исполняет татарские песни, 
танцы, танцы народов 
Поволжья, с удовольствием 
участвует в татарских 
народных праздниках 

избегает участия в 
татарских народных 
праздниках, неохотно 
исполняет татарские песни, 
танцы, танцы народов 
Поволжья, 

по собственной 
инициативе и по 
инициативе взрослого 
использует полученную 
информацию в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а 
также в разных видах 
активности (восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

по инициативе взрослого 
использует полученную 
информацию в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а также 
в разных видах активности 
(восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

затрудняется в отображении 
имеющихся представлений 
в разных видах 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской), а также 
в разных видах 
активности(восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

Физическое развитие имеет представление о 
здоровом питании, 
ценностях здорового 
образа жизни 

имеет некоторое 
представление о здоровом 
питании, ценностях 
здорового образа жизни 

не представляет ценностей 
здорового образа жизни, 
здорового питания 

имеет представление о 
своем теле и своих 
физических возможностях 

имеет представление о 
своем теле и своих 
физических возможностях 

имеет начальное 
представление о своем теле 
и своих физических 
возможностях 

имеет представление о имеет представление о имеет некоторое  
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некоторых видах спорта, в 
том числе о национальном 
виде спорта - «борьба на 
поясах» (кэряш) 

некоторых видах спорта, в 
том числе о национальном 
виде спорта - «борьба на 
поясах» (кэряш) 

представление о некоторых 
видах спорта, не 
заинтересован «борьбой на 
поясах» (кэряш) 

с удовольствием участвует 
в национальных играх- 
состязаниях, празднике 
«Сабантуй» 

активно участвует в 
национальных играх- 
состязаниях, празднике 
«Сабантуй» 

особо не проявляет 
двигательную активность в 
национальных играх- 
состязаниях, 
безынициативен на 
празднике «Сабантуй» 

подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять ими 

подвижен, владеет 
основными движениями, 
старается контролировать 
свои движения, управляет 
ими 

малоподвижен, 
некачественно выполняет 
основные движения, 
отсутствует самоконтроль 
выполнения движений 

Определение уровня развития по всем образовательным областям осуществляется в соответствии с суммой 
баллов, полученных по результатам диагностики: 0-17 баллов - низкий уровень, 18-66 баллов - средний, 67- 
84 баллов - высокий уровень  

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе АОП ДО представлены: 
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативного, 
познавательного, 
речевого, 
художественно-эстетического, 
физического развития, 
с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с учетом 

психофизических, возрастных индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики 
их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально- 
экономическими условиями республики Татарстан, местом расположения МБДОУ, педагогическим 
коллективом МБДОУ. 

В группах компенсирующей направленности МБДОУ для детей с ТНР от 5 до 7 лет осуществляется 
реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

3.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР с 5 до 7 лет определяет содержательные 
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линии образовательной деятельности, реализуемые МБДОУ по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, 
предусмотренное для освоения в возрастной группе детей от 5 до 7 лет. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития 
ребенка по пяти образовательным областям представлено в пункте 32 ФАОП ДО4 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036): 
- пункт 32.1. Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; 
- пункт 32.1.3. Основное содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

5 до 7 лет; 
- пункт 32.2. Задачи образовательной области «Познавательное развитие»; 
- пункт 32.2.3. Основное содержание образовательной области «Познавательное развитие» с 5 до 7 лет; 
- пункт 32.3. Задачи образовательной области «Речевое развитие»; 
- пункт 32.3.4. Основное содержание образовательной области «Речевое развитие» с 5 до 7 лет; 
- пункт 32.4. Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 
- пункт 32.4.5. Основное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

5 до 7 лет; 
- пункты 32.5.- 32.5.3. Задачи образовательной области «Физическое развитие»; 
- пункт 32.5.6. Основное содержание образовательной области «Физическое развитие» с 5 до 7 лет. 

Задачи и содержание образования образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
части АОПДО, формируемой участниками образовательных отношений 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» разработана в соответствии с 
региональной образовательной программой «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К.5 Содержанием данной 
образовательной области выступает общение ребенка со взрослыми и сверстниками, с представителями другой 
национальности, приобретающее на каждом возрастном этапе более совершенные формы. Успешность 
общения проявляется во взаимопонимании и бесконфликтном взаимодействии. Общение на языке татарского 
народа и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное 
условие присвоения ребенком национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к 
своей семье, родному краю, Родине, как основе формирования его самосознания. 

От 5 до 6 лет 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

создание условий для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, развития 
коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной, развития игровой 
деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 
Углублять представления о семье, ее истории. Расширять представления о составе семьи, родственниках 

(отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные, троюродные братья и сестры), своей 
принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри неё, профессиях и увлечениях родителей, 
родственников; привлекать к рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на 
внешнем сходстве ребенка с родителями и другими родственниками. 

 
Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 24 
ноября 2022 г. №1022. 

5 Шаехова Р.К. Региональная образовательная программа дошкольного образования «Соенеч. Радость познания». - 
Казань : Татарское книжное издательство, 2016. - 196 с. 
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Поощрять желание ребенка принимать посильное участие в подготовке семейных праздников, к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. Способствовать проявлению интереса к семейным делам, 
стремлению к совместному обсуждению проблем. 

Создавать условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма как 
общечеловеческой ценности - любви к своей семье, детскому саду, родному краю, людям, населяющим ее. 

Развивать чувство гордости за собственные достижения, за успешные выступления сверстников на 
фестивалях, соревнованиях, победы спортсменов на олимпийских играх, выступления артистов на 
международных конкурсах. 

Поддерживать интерес ребенка к событиям из детства окружающих взрослых, информации про верных 
друзей, дворовые игры и самодельные игрушки, о смешных ситуациях, эпизодах, которые хорошо запомнились 
и могут быть созвучными интересам и чувствам самого ребенка. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах по уборке участка 
послелистопада, подкормке птиц, живущих в городе, экологических акциях. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
социальной. 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником разнообразной информации о 
природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), республике, регионах страны. 

Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения на родном языке взрослого 
с ребенком и детей между собой в разных видах детской активности. 

Развивать умение общаться на родном языке с разными детьми (младшими, старше себя, ровесниками, 
мальчиками, девочками), с «новеньким» в группе детского сада и др., воспитывать доброжелательное 
отношение к ним. 

Развивать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на татарском 
языке, формировать навыки разумного и обоснованного поведения при взаимодействии языков и культур, 
навыки социальной межкультурной коммуникации. 

Формировать навыки общения, поддерживать достижение коммуникативных целей при ограниченном 
владении татарским языком, приобретение первоначальных навыков устной речи на втором языке. 

Помочь освоению элементарных правил этикета, поощрять этически ценные образцы общения, 
использование в речи татарского народного фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Дать возможность представить поведение ребёнка при встрече и случайном общении с незнакомым 
человеком. Рассмотреть и обсудить наиболее типичные ситуации, создающиеся при подобных встречах, 
обратить внимание на недопустимость и опасность оставаться наедине с незнакомым человеком. 

Приобщать детей к подготовке празднования основных знаменательных дат города, республики, страны. 
Формировать чувство гордости и радости от участия в жизни города (республики, страны). 

Формировать основы безопасного поведения на дорогах и улицах города, в общественном транспорте, 
метро. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными животными. 
Формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых источниках опасности для 

природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, загрязнение водоемов и др.). 
Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей среды на здоровье 

человека. 
В сфере развития игровой деятельности. 
Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых игр; способствовать развитию сюжета на основе 

знаний, полученных при восприятии социального мира, из литературных произведений татарских писателей и 
поэтов, телевизионных передач, экскурсий по городу (селу), выставок, походов. 

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме ролевых 
высказываний на татарском языке, стремление соответствовать взятой на себя роли, реальному или 
вымышленному событию. 

Развивать артистические способности детей, вовлекать их в сценическое искусство: игры в концерт, пение 
татарских песен, исполнение танцев народов Поволжья, показ сценок из спектакля. Предоставлять возможность 
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выступления перед сверстниками, родителями и гостями. 
Поощрять инициативность игрового (ролевого) поведения, соблюдение правил, проявление 

индивидуальности в татарских народных играх, играх с правилами, способствующих физическому, 
социальному развитию (этнокультурному). 

Поддерживать переход к самостоятельной организации детьми досуговых игр (интеллектуальные, 
настольно-печатные, игры-развлечения, игры-забавы преимущественно с народными игрушками, персонажами 
кукольного театра, детскими музыкальными инструментами (курай, гармонь, кубыз и др.), поощрять 
проявление самостоятельности, инициативности, умение занимать позицию равноправного партнера. 

Поддерживать активное участие детей в празднично-карнавальных играх, играх сезонного характера, 
приуроченных к праздникам «Сабантуй», «Науруз», «Карга боткасы», «Масленица», «Рождество» и др., 
развивать ощущение праздничной общности между людьми. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок адекватно идентифицирует себя с представителями своей 
семьи, пола, национальности, имеет представление о социальных функциях членов семьи, близких и дальних 
родственниках, их родственных связях; 

проявляет интерес к семейным делам, стремится к совместному обсуждению предстоящих дел; 
испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации о природном 

и социальном мире, событиях в родном городе (селе), республике, регионах страны; 
проявляет интерес, симпатию и уважение по отношению к культуре представителей других 

национальностей, стремится к общению с ними; 
по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную информацию в разных 

видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) а также в разных видах 
активности (восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, 
конструирование и др.). 

От 6 до 7 лет 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
создание условий для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, развития 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной, развития игровой 
деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 
Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, прабабушка, бабушка). Поддерживать 

интерес ребенка к рассказам об их детстве в тяжелые военные (послевоенные) годы. Обратить внимание на их 
достижения, награды, развивать чувство гордости за семью. 

Поддерживать семейные традиции, способствовать выполнению детьми правил, принятых в семье, 
участию в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов. Поощрять 
инициативу ребенка общаться с членами семьи на татарском языке. 

Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к той или иной группе 
людей (воспитанник группы детского сада, участник ансамбля народного танца, ученик спортивной школы, 
будущий гимназист и др.). 
Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважительное отношение к людям (независимо от их 
социального происхождения, расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста), к их 
чувствам, мнениям, желаниям, взглядам, развивать умение аргументировать несогласие убеждать и т.д. 
Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов. 

Обсуждать с детьми события, происходящие в республике, разных регионах страны, рассказать о жизни 
людей на разных континентах, об их желании жить в мире и согласии. 

Рассказать детям о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, одиноких пожилых людей, в какой 
поддержке они нуждаются. Способствовать проявлению готовности посочувствовать, оказать посильную 
помощь, поделиться радостью. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах, направленных на заботу о 
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природном окружении: посадить деревья во дворе (на участке детского сада), разбить клумбу с цветами, 
поливать их, обустраивать зимой кормушки для птиц. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной. 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником разнообразной информации о 
природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, республике, родном городе. 

Расширять круг общения ребенка на родном языке, формировать способы контактов с учителями школы, 
ветеранами войны, гостями, готовность выслушать и разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать 
тему разговора, отзываться на просьбу, предложение, просить о помощи. 

Погружать детей в языковую среду, формировать коммуникативные способности, включающие знание 
татарского языка, «вживание» в коммуникативную ситуацию, эмоционально насыщенное общение, учет 
социальной роли партнера. 

Создавать ситуации для освоения культуры речевого общения, формировать представление о 
необходимости вежливого обращения ко взрослым и сверстникам, развивать умение выбирать из многообразия 
элементов речевого этикета формы, наиболее подходящие к определенной ситуации. 

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина родного города (села), 
республики, страны; уважительно относиться к символике города, республики, страны (флагу, гербу, гимну). 

Приобщать детей к празднованию знаменательных дат, которые отмечают люди во всем мире, 
формировать чувство радости и удовлетворенности от совместного празднования. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду, дома, на дорогах и улицах города, 
общественном месте, метро; требовать от других людей выполнения этих правил. Научить в случае 
необходимости самостоятельно набирать номер телефона вызова экстренной помощи. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, заранее предвидеть 
положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать непотребительское 
отношение к природе, первые навыки природопользования. 

В сфере развития игровой деятельности 
Предлагать варианты развертывания сюжетов, связанных с историей и культурой народов совместного 

проживания, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме, следовать интересам и игровым 
потребностям детей. 

Поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой и режиссерской игр, потребность 
отражать в них широкий круг знаний о действительности, литературных произведений народов Поволжья, 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, народных танцев для 
постановки, принимать участие в подготовке необходимых атрибутов и декораций для будущего спектакля, 
участвовать в распределении обязанностей и ролей. Использовать разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 
театр кукол, картинок и др.). 

Развивать интерес к сценическому искусству. 
Поддерживать самостоятельную организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения 

свободного времени (интеллектуальные игры, игры-путешествия, игры-развлечения, игры- забавы, 
проводимые преимущественно с народными игрушками, персонажами театра кукол, музыкальными 
игрушками, поощрять проявление самостоятельности, инициативности, умение занимать позицию 
равноправного партнера. 

Поощрять творческие проявления детей в празднично-карнавальных играх, играх сезонного характера, 
приуроченных к праздникам «Науруз», «Карга боткасы», «Сабантуй», «Масленица», «Рождество» и др. 
Способствовать развитию праздничного настроения, чувства радости от активного участия в празднике. 

Познакомить детей с робототехникой. Учить детей конструировать знакомые объекты (многоэтажные 
здания, мосты, транспортные средства, улицы города) по фотографии, рисунку, схеме, а также инициировать 
конструирование по собственному замыслу. Помогать встраивать в конструкции детей механические элементы: 
подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана, подключать к элементам питания, 
способствовать развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций. 
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Поддерживать проявления коллективных словесных игр. 
Обогащать игровой опыт играми народов Поволжья. 
В результате, к концу 7 года жизни, ребенок интересуется историей и культурой своей семьи; 
выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием участвует в 

семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов; старается общаться с 
членами семьи на татарском языке; 

положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к людям (независимо от их 
социального происхождения, расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста), уважение к 
чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, умеет аргументировать несогласие, убеждать и т.д. 
Объясняет значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов; 

испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации о природном 
и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, республике, родном городе (районном центре, 
селе); 

владеет способами безопасного поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, правовой 
культуре, осознанно их выполняет; 

по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную информацию в разных 
видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) а также в разных видах 
активности (восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, 
конструирование и др.). 

II. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 
От 5 до 6 лет 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств. 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми 
нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать у каждого ребенка уважительное отношение к членам своей семьи, понимание значимости 
семьи в своей жизни. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться 
о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Продолжать работу по формированию образа «Я», по половой дифференциации, учить уважать себя, свою 

половую принадлежность. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма. 
Формировать представления об истории и настоящем родного города, поселка, деревни, о природе и 

достопримечательностях малой Родины, о людях труда, о знаменитых земляках. 
Формировать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их основателях, их прошлом и 

настоящем, об их достопримечательностях. 
Формировать представления о России как многонациональном государстве, о культуре народов, ее 

населяющих, уважение к людям разных национальностей. 
Формировать первичные представления об истории России, знания о победе в Великой Отечественной 

войне. 
Формировать представления о государственных символах: флаге и гербе, гимне. 
Формировать представления о государственных праздниках (Дне защитника Отечества, Дне Победы, Дне 

России, Дне народного единства). 
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Формировать представления о достижениях россиян в науке, культуре, 
Формировать представления о природе России, ее природных богатствах. 
Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на самобытной культуре своего 

народа. Приобщать детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Совместная трудовая деятельность. 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 
результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 
материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на 

участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного мате-риала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок экологического 

сознания. 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах 

и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 

знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 
Познакомить с работой службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 
справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, 

домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре 
знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 
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абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 
персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 
умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», 
«Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки», «Яблоня», «Снеговик», 
«Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 
«Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», 
«Катины подарки», домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние 
животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 
«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», 
«Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», 
«В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности', импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов театра 
(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Содержание образовательной деятельности 
Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств. 
1. Закрепление понимания принятых норм и правил поведения, форм и способов общения, умения 

следовать этим правилам. 
2. Воспитание честности, скромности, понимания добра и зла, отзывчивости, способности сопереживать. 
3. Дальнейшее совершенствование умения играть, заниматься, трудиться сообща; устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками. 
4. Продолжение работы по полоролевому воспитанию детей, формированию навыков поведения, 

присущих мальчикам и девочкам. 
Формирование гражданских чувств. 
1. Расширение знаний о своей семье, профессиях членов семьи, семейных традициях. Воспитание 

уважительного отношения к старшим членам семьи. 
2. Формирование представлений о героях, защищавших родную землю от захватчиков, о Дне Победы. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 
3. Углубление представлений о родном городе, его достопримечательностях, его истории. Воспитание 

чувства любви к нему и гордости за него. 
4. Углубление представлений о России как о многонациональном государстве. Закрепление знаний о 

флаге, гербе, гимне России, о празднике День России. 
Совместная трудовая деятельность. 
1. Закрепление представлений об общественном значении труда взрослых. 
2. Расширение представлений о разных профессиях, орудиях труда, технике, инструментах, которые 
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используют представители разных профессий. 
3. Совершенствование умения выполнять в повседневной жизни действия по самообслуживанию, 

основываясь на понимании важности опрятности, аккуратного внешнего вида. 
4. Формирование умения доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. 
3. Развитие желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, приносить своим трудом пользу и 

радость другим людям. 
6. Формирование трудолюбия, отрицательного отношения к лени, безделью. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
1. Дальнейшее совершенствование стремления соблюдать правила безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в общественных местах, в транспорте. 
2. Дальнейшее закрепление знания правил дорожного движения и некоторых дорожных знаков. 
3. Углубление представлений о специальном транспорте, службе МЧС. 
4. Дальнейшее закрепление правил безопасного поведения в природе. Формирование потребности вести 

себя так, чтобы не наносить вреда окружающей среде. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
Дальнейшее совершенствование коммуникативных навыков, способности к нестандартному мышлению, 

творчеству; развитие активности, инициативности, самостоятельности в игре. 
Подвижные игры. 
1. Развитие наблюдательности, собранности, волевых и нравственных качеств; формирование гуманных 

отношений между детьми. 
2. Дальнейшее совершенствование умения участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах. 
3. Развитие жизненной активности, настойчивости, справедливости, самостоятельности. 
Настольно-печатные дидактические игры. 
1. Развитие интеллектуального мышления; формирование абстрактных представлений. 
2. Формирование целенаправленности и устойчивости внимания. 
3. Развитие организованности, умения сосредоточиться на выполнении конкретной задачи. 
Сюжетно-ролевые игры. 
1. Формирование взаимосвязи между практическими и умственными действиями; умения действовать 

активно. 
2. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 
3. Дальнейшее совершенствование умения устанавливать игровое взаимодействие, самостоятельно 

обогащать игровой сюжет. 
4. Дальнейшее развитие эмоций и творческого воображения. 
Театрализованные игры. 
1. Совершенствование умения разыгрывать сценки по сказке («Три медведя»), выразительно исполнять 

роли. 
2. Развитие творческих способностей, артистизма, эстетических чувств. 
От 6 до 7 лет 
В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими, гендерных чувств. Формировать систему 

устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к 

хорошим поступкам. 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 
принадлежность. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 
внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 
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отношение к старшим. 
Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма. 
Расширять и обобщать представления об истории и настоящем родного города, поселка, деревни, о 

природе и достопримечательностях малой Родины, о людях труда, знаменитых земляках. 
Расширять и обобщать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их основателях, их 

прошлом и настоящем, о достопримечательностях столиц. 
Расширять и обобщать представления о России как многонациональном государстве, о культуре народов, 

ее населяющих, воспитывать уважение к людям разных национальностей. 
Формировать чувство любви к России, привязанности к родной земле, преданности Отечеству, своему 

народу. 
Продолжить приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитывать детей на самобытной культуре своего народа. Приобщать детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. 

Расширять и обобщать первичные представления об истории России, знания о победе в Великой 
Отечественной войне. 

Закреплять представления о государственных символах: флаге, гербе, гимне. 
Расширять и обобщать представления о государственных праздниках (Дне защитника Отечества, Дне 

Победы, Дне России, Дне народного единства). 
Расширять и обобщать представления о достижениях россиян в науке, культуре, исследованиях космоса, в 

спорте. 
Расширять и обобщать представления о природе России, ее природных богатствах. 
Познакомить детей с картой России. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего 

адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
Подвижные игры. 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки 
ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации 

игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 
наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с 
другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры. 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в 

играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-
лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность. 
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Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношения к лодырям и лентяям. 
Содержание образовательной деятельности 
Формирование правил взаимоотношений с окружающими, гендерных чувств. 
1. Формирование человеколюбия, желания заботиться об окружающих. 
2. Воспитание чувства уверенности в себе. 
3. Раскрытие способностей и талантов, заложенных природой в каждом ребенке. 
4. Выработка нравственных привычек, умения быть вежливым, сдержанным, спокойным, 

доброжелательным. 
5. Дальнейшее развитие готовности, заинтересованного отношения к школьному обучению. 
6. Продолжение работы по самопознанию и саморазвитию, полоролевой самореализации. 

Воспитание мужественности у мальчиков и женственности у девочек. 
Формирование гражданских чувств. 
1. Углубление чувства патриотизма, любви к Родине, родному городу. 
2. Расширение знаний об истории родного города, родной страны, о государственных и народных 

праздниках и традициях. 
3. Воспитание чувства гордости за свою Родину, за свой народ. 
4. Вызывание интереса к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и 

жанрами искусства. 
5. Воспитание уважительного отношения к Родине, людям разных национальностей, проживающим на 

территории России, их культурному наследию. 
Совместная трудовая деятельность. 
1. Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать в коллективе. 
2. Привлечение к продуктивной деятельности, уборке участка группы и участка младшей группы, 

окапыванию деревьев, подготовке клумб, высаживанию рассады цветов, уходу за цветами в цветнике и центре 
природы. 

3. Дальнейшее развитие интереса к продуктивным вилам труда, желания реализовать свои творческие 
возможности при изготовлении поделок для украшения интерьера группы и подарков для родных и друзей. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 
1. Совершенствование навыков безопасного поведения в быту, в детском салу, на улице, в природной среде, 

транспорте, с незнакомыми людьми. 
2. Формирование навыков адекватного поведения в экстремальных ситуациях (при пожаре, наводнении, 

автомобильной аварии и т.п.) 
Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
Подвижные игры. 
2. Совершенствование умения проявлять творчество и фантазию в подвижных играх, усложнять их 

правила. 
2. Дальнейшее совершенствование координации движений, подвижности, ловкости, умения преодолевать 

препятствия, ориентироваться в пространстве. 
Настольно-печатные дидактические игры. 
1. Развитие мыслительной деятельности, интеллектуального мышления, абстрактных представлений в 

играх-головоломках и других интеллектуальных играх. 
2. Формирование рациональных приемов познавательной деятельности в интеллектуальных играх. 
3. Воспитание умения организовывать настольно-печатную игру, устанавливать правила игры, ладить со 

сверстниками во время игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
1. Развитие воображения, фантазии, творчества, коммуникативных навыков в сюжетно-ролевой игре. 
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2. Закрепление представлений о социальной роли, расширение и обобщение социального опыта в 
сюжетно-ролевой игре. Формирование умения переносить усвоенный социальный опыт в игру и через игру 
приобретать новый опыт. 

Театрализованные игры. 
Совершенствование умения творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать выразительные 

игровые образы. Проведение театрализованных игр во всех видах театра по сказке «Кот, петух и лиса». 
Задачи и содержание образования образовательной области «Познавательное развитие» 

части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
1. Образовательная область «Познавательное развитие» разработана в соответствии с региональной 

образовательной программой «Сеенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К. и направлена на развитие у детей 
познавательного интереса и любознательности в области ознакомления с историей, культурой, архитектурой, 
природой родного края. Интеграция национальных ценностей и системы образования - процесс постоянного 
совершенствования содержания дошкольного образования, его целей, ценностей, смысловых установок. 
Введение элементов национальной культуры в содержание познавательно-исследовательской деятельности 
ребенка способствует формированию личности с высоким уровнем национального самосознания и духовной 
культуры. При этом интеграция рассматривается не как самоцель, а потребность перехода системы 
регионального образования в новое состояние. 

От 5 лет до 6 лет 
В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 

создание условий для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей, развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей. 
Расширять знания детей о природе родного края, о ее сезонных изменениях. Формировать элементарные 

представления о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов. 
Поддерживать интерес и желание наблюдать за поведением животных, живущих на территории 

республики, выделять характерные особенности их внешнего вида (части тела, чем оно покрыто), способы 
передвижения (ползает, летает, плавает), особенности питания, приспособления к среде обитания. Обогащать 
знания детей о том, что по мере изменения сезонных явлений способы приспособления живых организмов к 
среде обитания тоже меняются (осенью насекомые прячутся в землю, под корой деревьев и спят, зимующие 
птицы приближаются к жилищам человека, заяц меняет свою шкурку и т.д.). Развивать умение вслушиваться и 
узнавать животных по издаваемым ими звукам. 

Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям родного края. Учить группировать и 
классифицировать объекты природы по характерным признакам (деревья хвойные и лиственные, кустарники, 
травянистые растения; растения леса, луга, сада, водоёма; комнатные растения т.д.). Развивать умение видеть 
красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, запахов. 

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, предвидеть положительные и 
отрицательные последствия вмешательства человека, формировать непотребительское отношение к природе 
родного края, первоначальные навыки природопользования («Если я и другие люди будем собирать 
лекарственные травы с корнями, то...»). 

Поощрять создание детьми сборника рассказов с выделением наиболее значимых правил безопасного 
поведения в природе, проиллюстрировать сборник детскими рисунками. Способствовать усвоению норм и 
правил, принятых в обществе. Развивать творческие способности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 
Познакомить с символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). Развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 
Формировать представление о том, что Казань - столица республики и всех татар мира. Казань - крупный 

промышленный центр, один из древнейших городов России. В Казани работают глава республики, 
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Правительство Республики Татарстан, мэр города. Познакомить с символикой столицы. 
Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае, обсудить их. Познакомить с событиями 

прошлого, достопримечательностями, историческими памятниками, музеями, с происхождением названий улиц 
родного города. Приобщать детей к истории родного края, прошлому и современному состоянию национальной 
культуры. 

Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на карте и глобусе обозначить 
территорию республики, реки Волгу и Каму, Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища, озеро Кабан, 
озера и реки окрестности). Помочь детям понять условные обозначения. 

Расширять представления детей о средствах национальной культуры (жилище, предметы быта, 
национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные инструменты, малые формы 
фольклора). Побуждать детей задавать вопросы, рассуждать. 

Формировать представление о том, что Татарстан - многонациональная республика. На основе восприятия 
художественных текстов, рассматривания иллюстраций в книгах, просмотра видеоальбомов познакомить с 
традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в Республике Татарстан. Помочь выделить общее и 
частное в поведении людей и явлениях культуры, развивать уважительное отношение к людям других 
национальностей. 

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 (X. Якупов, X. Казаков и др.), скульпторы (Б.Урманче, В.Цигаль 
и др.). Вызвать интерес к их жизни и творческой деятельности. 

Формировать представления детей о крупных агропромышленных комплексах, фермерских хозяйствах, о 
сельскохозяйственной продукции, некоторых профессиях, связанных с животноводством и растениеводством 
(фермер, доярка, ветеринар, комбайнер, овощевод и др.). 

Развивать представления детей о трудовой деятельности взрослых, их отношении к труду посредством 
татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» «Падчерица» и др.). Акцентировать внимание 
детей на сказочных героях, которые любят трудиться. Сопровождать трудовые действия детей строчками из 
стихотворений Г.Тукая («Забавный ученик», «Киска-озорница» и др.). 

Продолжать знакомство с метрополитеном города Казани, со станциями: Кремлевская, Козья слобода, 
Суконная слобода и др., рассматривать их на фотоснимка и рассказывать историю происхождений их названий. 
Обогащать знания детей об окружающей действительности. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к дверям, заранее 
готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения, не заступать на ограничительную 
линию), на эскалаторе (стоять справа, готовится к входу и выходу с эскалатора, координируя свои действия с 
его движением), при прохождении турникетов (вовремя оплатить проезд). 

Познакомить со знаками «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка», с улицами, на 
которых выделены велодорожки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться на улицах города. 
Познакомить с правилами езды на велосипеде. 

Ориентировать детей в многообразии транспортных средств своей местности: определять на каком 
маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, центральной площади, кукольного театра и 
др., каким транспортном пользуются родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть на детском сидении, 
не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые предметы; способствовать развитию 
умения осуществлять контроль своих действий. 

Уточнить знания детей о назначении специальных транспортных средств: машина «скорой помощи», 
«полицейская машина», «пожарная машина» и др.; реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на слух. 
Обратить внимание на то, что специальные транспортные средства в определенных случаях могут нарушать 
правила дорожного движения. 

Поощрять создание детьми сборника сочинений с выделением наиболее значимых для закрепления правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах города (села), проиллюстрировать сборник детскими рисунками. 
Развивать творчество в различных его формах. 
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В результате, к концу 6 года жизни, ребенок интересуется объектами и явлениями живой и неживой 
природы родного края, имеет некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных изменениях, проявляет 
бережное отношение к окружающей природе; 

имеет навыки рационального природопользования (не рвать лекарственные травы с корнями, содержать в 
чистоте водохранилища и т.д.); 

имеет представление о городе Казани как столице республики, столице всех татар мира; 
узнает и называет символику республики, ее столицы; 
имеет представление о станциях метрополитена города Казани, об их отличительных особенностях, 

происхождении названий; 
имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностях, интересуется происхождением названий улиц родного города (села); 
проявляет любознательность к атрибутам национальной культуры (жилище, предметы быта, национальная 

кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные инструменты, малые формы фольклора), задает 
вопросы; 

с интересом слушает о жизни и творчестве выдающихся деятелей литературы и искусства, может их 
назвать; 

имеет представление о профессиональной деятельности работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, может назвать несколько профессий; 

ориентируется в транспортных средствах своей местности и их маршрутах, понимает смысл общепринятых 
символических обозначений, соблюдает правила безопасности на улице и в общественном транспорте. 

От 6 лет до 7 лет 
В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 

создание условий для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей, развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей. 
Создавать условия для развития у детей некоторых представлений о народах Поволжья, их промыслах, 

национальной одежде, кухне, обычаях, традициях, народных праздниках. Обратить внимание на то, что дети, 
посещающие группу, могут быть представителями разных национальностей и культур, могут говорить на 
разных языках. Помочь овладеть способами поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, 
правовой культуре. Побуждать детей задавать вопросы, сравнивать с культурой своего народа, удивлять их 
необычной информацией. 

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями флоры и фауны, 
занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести до сознания детей необходимость 
бережного отношения к редким представителям животного и растительного мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, родников в жизни человека. 
Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы республики. 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать бережное отношение к 
живой и неживой природе родного края, предвидеть положительные и отрицательные последствия 
вмешательства человека, формировать ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального 
природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и растений. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, запахов. 
Формировать основу патриотизма - любовь к природе малой родины. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 
Познакомить детей с глобусом, показать, где находится Россия, Москва, Санкт-Петербург, Казань, с 

какими странами граничит наша страна. В доступной форме рассказать о некоторых событиях из истории 
России, о государственном устройстве, армии, авиации, флоте, выдающихся людях, работе политиков и 
общественных деятелей. 

Познакомить с государственной символикой России (флаг, герб, гимн). Помочь детям выучить гимн, 
способствовать уважительному отношению к символике России. 
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Продолжать знакомство с прошлым и современным состоянием республики, ее географическим 
расположением, природой, климатом, жизнедеятельности людей. Обогащать знания в разных сферах 
окружающей действительности. 

Рассказать о том, что Казань - это большой промышленный и торговый центр, а татарский народ испокон 
веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным производством, торговлей и т.д. Способствовать 
проявлению познавательного интереса к истории Казани. 

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе (строительство детских 
садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, новых станций метро и др.), используя 
современные технологии, учить проектировать его будущее. 

Познакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона (Альметьевск, Бугульма, Елабуга, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и др.), познакомить с их достопримечательностями, 
промышленным производством, выпускаемой продукцией. Продолжать изучение символики городов региона. 

Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, Булгар, Свияжск). Помочь 
сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на особенности их одежды, жилища, домашней 
утвари. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить с жизнью и 
творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: композиторы (С. Садыкова, С. 
Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. Ибрагимов и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. 
Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в 
поиске информации о творчестве деятелей культуры и искусства. 

Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский, К.Ф. Фукс, А.М. 
Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке. 

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М.Джалиль, Г.Гафиатуллин, 
М.П.Девятаев, П.М.Гаврилов, Н.Г.Столяров и др.). Привлечь родителей к рассказу детям о воинских наградах 
прадедушек, прабабушек. Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам и др.). 

Научить ориентироваться в окружающем мире по знакам и символам. Развивать умение использовать 
планы-схемы для прохождения простых безопасных маршрутов в своем микрорайоне («Найди дорогу из 
детского сада к ближайшей остановке», «Покажи дорогу из дома в школу», «Найди место происшествия» и др.). 
Поощрять умение детей задавать вопросы по картам, схемам, маршруту, расписанию, неизвестным дорожным 
знакам. 

Развивать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных сказок («С ремеслом 
не пропадешь, без ремесла не проживешь», «Завещание», «Золотые песчинки» и др.). Формировать 
представления о некоторых современных профессиях (программист, стилист, инженер-нефтяник и др.), вызвать 
желание стать хорошим специалистом. 

Познакомить детей со строительством дорог, железнодорожных путей, с техническими машинами 
специального назначения, с профессиональной деятельностью строителей. Акцентировать внимание детей на 
происходящие изменения и их влияние на безопасность движения (от качества дорог зависит безопасность 
движения). 

Побуждать детей к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению) в условиях 
ускоряющегося жизненного ритма на дорогах. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок имеет представления об отдельных элементах культуры 
народов Поволжья (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и 
этнических различиях между людьми; 

ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других национальностей, 
стремится к общению с ними; 

имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических событиях, 
достопримечательностях, символике крупных городов региона, интересуется происхождением их названий; 

интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную книгу РТ, обитателями 
рек и озер республики, осознает необходимость природоохранительной деятельности; 
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имеет представление о России как своей стране; 
узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн); 
осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов; 
имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о знаменитых людях, 

проживающих в нем, основных достопримечательностях, традициях, труде людей; 
проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 

достопримечательностях ее столицы; 
с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной войны, знает о подвигах 

героев войны. 
Задачи и содержание образования образовательной области «Речевое развитие» части АОПДО, 

формируемой участниками образовательных отношений. Образовательная область «Речевое развитие» 
разработана в соответствии с региональной образовательной программой «Соенеч. Радость познания» 
Шаеховой Р.К., УМК Зариповой З.М., Хазратовой Ф.В. и направлена на развитие устойчивого интереса 
русскоязычных детей к усвоению татарского языка, детей татарской национальности к усвоению родного языка, 
желание общаться, используя его для выражения своих мыслей и чувств. Общение на татарском языке 
выступает как условие, благодаря которому реализуется совместная деятельность взрослого и ребёнка. «Тот, 
кто общается на двух языках с детства, оказывается более успешным в жизни, легче приспосабливается к 
изменениям в обществе, становится конкурентоспособным, готовым к изучению других языков и культур» (Р.Н. 
Минниханов). 

Заложить основы правильного звуко- и словопроизношеиия, интонационной выразительности речи, 
определенного запаса лексических единиц, элементарного диалога и монолога помогут информационно-
коммуникационные технологии, аудио-видео записи, учебно-методический комплект, детская художественная 
литература, разные виды детской деятельности и активности. Именно разнообразие специфически детских 
видов деятельности и общение обогащают и совершенствуют речь. 

От 5 лет до 6 лет 
В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 
создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка, приобщения его к культуре чтения художественной литературы. 
Содержание образовательной деятельности 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 
Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, предусмотренным УМК 

«Татарча сейлэшэбез», не менее 142 слов, обогащать речь смысловым содержанием. 
Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе целенаправленного обучения 

использовать технологию проектирования «Учимся, играя», технологию моделирования, игровые и 
информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, анимационные сюжеты, 
мультфильмы, дидактический и раздаточный материал. Способствовать восприятию новых слов, правильному 
их звукопроизношению, запоминанию, активизации в речевой продукции детей. Создавать ситуацию успеха. 

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно реагировать на обращение, 
употребляя реплики, соответствующие ситуации. Развивать умение отвечать на вопросы двух-трехсловными 
предложениями как эквивалент целого высказывания, строить фразы из 2-4 слов на татарском языке. Развивать 
ранние формы грамматического структурирования, формировать смысловое содержание в построении 
предложений детьми. Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника. 

Учить соотносить названия предметов с картинками в рабочей тетради, называть их действия, свойства. 
Поддерживать стремление самостоятельно выполнять задания, отвечать на вопросы, задавать их. 

Создавать условия для формирования речевой и языковой культуры в повседневной жизни ребенка. 
Активизировать употребление новых слов в различных фразовых конструкциях, организуя соответствующие 
игровые, проблемно-поисковые ситуации, ситуативный диалог. Предоставлять детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Вызывать желание говорить на татарском языке. 

Упражнять детей в переводе слов с русского языка на татарский, активизировать память. 
Осуществлять систему мониторинга динамики речевого развития русскоязычных детей, устойчивости 
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навыков общения на татарском языке в привычной для ребенка коммуникативной ситуации. 
Предоставлять детям возможность смотреть мультфильмы по мотивам произведений Г.Тукая студии 

«Татармультфильм», телепередачи «Кучтэнэч», «Поем и учим татарский язык», слушать песни и получать 
удовольствие при ограниченном владении языком. Закладывать основы культуры речи. 

Погружать детей в языковую среду, способствовать развитию коммуникативных способностей при 
ограниченном владении татарским языком, развивать языковое чутье, поддерживать интерес к сравнению 
языковых явлений между собой, мотивировать к усвоению языка. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения на праздниках, конкурсе чтецов, 
участвовать в театральных постановках. Заложить основы интонационной выразительности речи. Дать 
возможность испытывать чувство радости от ожидания предстоящих событий. 

Поощрять использование татарского языка (подбор слов, выражений, осознанность речевых 
высказываний) в естественной речевой ситуации. Способствовать проявлению интереса к перспективам своего 
речевого развития. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 
Развивать интерес и потребность в восприятии литературных произведений, обсуждении их содержания, 

оформления. Приобщать к восприятию познавательной литературы. Познакомить с понятиями «словарь» 
(русско-татарский, татарско-русский)», «энциклопедия», «хрестоматия», «справочное издание». Формировать 
отношение к книге как к источнику знаний. 

Практиковать чтение с продолжением, что позволяет детям повторно вернуться к восприятию 
литературного языка, к вымышленным героям татарских писателей, вспомнить и прогнозировать версии 
событий. Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой дочитать книгу, способствовать ожиданиям 
приятного переживания. 

Обогащать запас литературных впечатлений от произведений устного народного творчества (пословицы, 
поговорки, загадки и т.д.), помочь понять фольклорный текст, национально-художественное своеобразие 
фольклорных произведений. Поддерживать проявления детского творчества, элементарного сочинительства, 
попытки рифмовать слова. 

Рассказать детям о художниках-иллюстраторах, поощрять желание самостоятельно рассматривать 
книжные иллюстрации, сравнивать их. Развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры, 
помочь освоить правила - аккуратно листать страницы книг, пользоваться закладкой, после просмотра класть 
книги на книжную полку. 

Учить эмоционально передавать содержание небольших прозаических текстов, выразительно читать стихи 
татарских поэтов, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Погружать детей в стихию 
литературного языка. 

Обратить внимание детей на национальное своеобразие волшебных сказок. Использовать татарские 
народные сказки для проявления детьми таких нравственных качеств, как сочувствие, сопереживание, которые 
лежат в основе нравственных поступков. Дать детям возможность рассказать о своем восприятии поступка 
сказочного героя, помочь понять скрытые мотивы его поведения. 

Помочь родителям в организации книжного уголка (полки) для чтения ребенку в семье, рекомендовать 
посещение Республиканской детской библиотеки, просмотр спектаклей для детей ТГТДиК им. К.Тинчурина: 
«Чиполлино» (Дж.Родари), «Книга сказок», «Шурале - onlain» (Ш. Фархутдинов) и др. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок свободно владеет родным языком, использует речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно 
участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, способен договариваться; 

проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на татарском 
языке, испытывает потребность в общении со взрослыми и детьми при ограниченном владении татарским 
языком; 

приобрел первоначальные навыки общения с представителями татарской национальности, в диалоге с 
ними выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 
вежливости; 

понимает обращенную речь в виде короткого текста (в рамках предусмотренного УМК «Татарча 
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сойлэшэбез» («Говорим по-татарски»); 
выбирает сюжетную картинку, описанную на татарском языке; 
владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сейлэшэбез», не менее 142 слов, 

правильно их произносит; 
проявляет устойчивый интерес к обучению татарскому языку; 
отвечает на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого высказывания, строит 

фразы из 2-4 слов на татарском языке; 
способен вступить в диалог на татарском языке со взрослым и сверстниками; 
проявляет речевую активность в естественной ситуации общения; 
стремится к достижению результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 
доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать татарские народные сказки, уместно 

использовать загадки, пословицы, поговорки; 
проявляет интерес к перспективам своего речевого развития. 
От 6 лет до 7 лет 
В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: 
создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка, приобщения его к культуре чтения художественной литературы. 
Содержание образовательной деятельности 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 
Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, предусмотренным УМК 

«Татарча сойлэшэбез», не менее 167 слов, обогащать речь смысловым содержанием. В процессе 
целенаправленного обучения активизировать употребление новых слов в различных фразовых конструкциях. 
Развивать устойчивый интерес русскоязычных детей к изучению татарского языка. Создавать ситуацию успеха. 

Посредством использования современных методов обучения (методы развивающего обучения, метод 
звуковых ассоциаций, Сингапурский метод), технологии проектирования «Мы теперь большими стали, скоро в 
школу мы пойдем», информационно-коммуникационных технологий, аудио записей, анимационных сюжетов, 
мультипликационной и видеопродукции, режиссёрских и дидактических игр активизировать в речи слова, 
обозначающие предмет, его признак, действие. Формировать элементарные навыки построения несложных 
повествовательных и вопросительных предложений. 

Продолжать работу в рабочих тетрадях, добиваться четкого выполнения инструкции. Формировать 
предпосылки учебной деятельности. 

Опираясь на технологию ТРИЗ, способствовать развитию умения составлять небольшие рассказы (3-8 
предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с одним действующим лицом, сюжетной картинке, из 
личных наблюдений. Поощрять переход от двусловных к многословным высказываниям на татарском языке. 

Учить детей не только отдельным речевым действиям, но также умению ориентироваться в ситуации 
общения и самостоятельно находить речевое решение в новых условиях, выбирая для этого соответствующие 
слова и грамматические средства. Правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 
предложении. Способствовать точной передаче мыслей в речи, развивать речевой самоконтроль. 

Погружать детей в языковую среду, давать возможность прислушиваться к речи собеседника, говорящего 
на татарском языке в реальной обстановке, стремиться понять (или догадаться) о чем он говорит, вступать в 
диалог и поддерживать его, достигать коммуникативной цели при ограниченном владении татарским языком. 
Поощрять применение знаний в реальной языковой среде. 

Осуществлять коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи русскоязычных детей. Поощрять 
стремление использовать виды татарского народного фольклора, наиболее употребительные слова и выражения 
в специфически детских видах деятельности, в повседневном общении. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, посмотреть сборник 
мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А.Алиша студии «Татармультфильм», телепередач 
«Поем и учим татарский язык», «Кучтэноч» и получить удовлетворение от познавательной и творческой 
активности. Закладывать основы языковой культуры, культуры общения и деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный день родного языка, на 
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конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать интонационную выразительность речи. Дать возможность 
испытать чувство радости от очередного выступления. 

Упражнять детей в переводе предложений с русского языка на татарский, активизировать память. 
Осуществлять мониторинг устойчивости навыков общения на татарском языке в новых для русскоязычного 

ребенка коммуникативных ситуациях. 
Помочь осуществлять обмен высказываниями-репликами, учитывая их содержательную и конструктивную 

связь. Развивать способность к планированию своих и прогнозированию чужих речевых высказываний в 
пределах диалога. Способствовать переходу от мини-диалогов к развернутым формам диалогической и 
монологической речи. 

Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 
Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, энциклопедического 

характера. Расширять знания детей о книге как результате деятельности писателя (поэта), художника и 
работников типографии. 

Познакомить с отличительными особенностями сказки, рассказа, стихотворения. Развивать стремление 
понять содержание произведения, оценить действия и поступки литературных героев, придумать свои версии 
происходящего. 

Способствовать положительному реагированию на предложение чтения произведений больших форм 
(чтение с продолжением). Формировать потребность ежедневного обращения к детской художественной 
литературе. 

Учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 
повествовательных монологов, включение диалогов), составлению плана собственных высказываний и 
выдерживанию его в процессе рассказывания. Создавать условия для приобретения опыта эмоциональной 
передачи содержания некоторых прозаических текстов, выразительного чтения наизусть коротких 
стихотворений, участия в музыкальной драматизации татарских сказок. 

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

Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. Приобщать к словесному искусству, 
стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта, сохраняя при этом основные особенности 
стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). Развивать чувство 
юмора. 

Помочь родителям в организации условий для чтения ребенком, рекомендовать посещение книжных 
выставок, ярмарок, просмотра спектаклей для юных зрителей в ТГАТ им. Г.Камала: «Деревенский пес Акбай» 
(Т.Миннуллин), «Игра с монстриком» (И. Зайниев) и др. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок расширяет круг общения с людьми, владеющими двумя 
государственными языками, поддерживает тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, 
попросить о помощи, заявить о своих потребностях и т.д.; 

проявляет коммуникативные способности: понимает речь, «вживается» в коммуникативную ситуацию, 
учитывая социальную роль собеседника; 

понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча сойлэшэбез» («Говорим по- 
татарски»); 

владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сейлэшэбез», не менее 167 слов, 
правильно их произносит; 

проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 
участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 
рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 
достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 
ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых условиях, выбирая 

для этого соответствующие слова и грамматические средства; 
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в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении татарским 
языком; 

мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка. 
Задачи и содержание образования образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» 

части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» разработана в соответствии с 
региональной образовательной программой «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К. и рассматривается в 
единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка средствами 
культуры, в том числе национальной. Включение средств культуры в систему дошкольного образования 
осуществляется посредством педагогического потенциала элементов национальной культуры - фольклора, 
литературы, музыки, живописи, декоративно-прикладного искусства, театра, народных игр, песен, танцев и т.д. 

От 5 лет до 6 лет 
В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 
творчества, приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, развития потребности 
в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами, в том числе народного творчества. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить с выдающими 

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. 

Продолжать 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. 

Познакомить детей с искусством кожаной мозаики. Рассмотреть кожаные туфли, башмаки, ичиги, узоры, 
расположенные на передке ичигов и украшающие голенища. Обратить внимание детей на цветной фон, 
собирающий яркие вписанные друг в друга элементы в единую композицию, криволинейность, замкнутость 
форм, сшивание их контрастными по цвету шелковыми нитями и т.д. 

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Помочь понять зависимость конструкции 
здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и т.д.). Обратить внимание на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Познакомить с архитектурным ансамблем Кремля (Спасская башня, Башня Сююмбеки, соборная мечеть 
Кул Шариф, Преображенская проездная башня, Благовещенский собор и т.д.). Формировать опыт восприятия 
объектов истории и культуры. Вызвать желание познавать историю Кремля. 

Организовать экскурсию в старинную часть города (Старотатарская слобода Казани), где сохранились 
старинные бревенчатые дома, приусадебные постройки (ворота, заборы), украшенные резьбой по дереву. 
Обратить внимание на характер резных узоров, их пропорции и цветовые решения (характерные татарской 
вышивке, кожаной мозаики). 

Расширять знания детей о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством художников- 
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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 сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

Изобразительная деятельность. 
Рисование. 
Продолжать знакомство детей с элементами национального орнамента. Рассмотреть цветочно-

растительные мотивы (полевые, луговые, садовые); мотивы пальметт и полупальметт, лотосообразные мотивы, 
мотивы листьев и др. Обратить внимание на характер композиции (симметричные, ассиметричные), на 
цветочный букет, в котором одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 

Обогащать художественный опыт детей в декоративной деятельности: показать способы рисования 
симметричного букета, у которого одинаковы обе стороны узора относительно вертикального стебля. 

Совершенствовать технику декоративного рисования на силуэтах одежды, головных уборов, обуви 
(тюбетейка, фартук, ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и др.), поощрять разнообразие 
используемых элементов национального орнамента. 

Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно-фиолетовый, сиреневый). Учить 
смешивать краски для получения новых оттенков. Поощрять самостоятельный выбор сочетания цветов. 

Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского прикладного искусства. 
Давать возможность комбинировать освоенные способы, сочетать приемы декоративного рисования с 
различными техниками художественного конструирования, аппликации, детского дизайна. 

Обогащать опыт изображения предметов быта, персонажей татарских народных сказок. Поощрять 
создание сюжетных композиций по сказкам Г. Тукая, А. Алиша («Кого встретила болтливая утка», «Кто самый 
сильный», «Встреча Шурале и Былтыра» «Коза и баран» и др.). 

Поддерживать стремление детей передавать в рисунках яркие события из общественной жизни родного 
города (села), побуждать к рассказу о нарисованном. Содействовать свободному проявлению художественного 
творчества. 

Лепка. 
Обогащать художественное восприятие, умение лепить с натуры актюбинские и шемордановские игрушки, 

передавать их характерные особенности. 
Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные особенности натуры, 

показать, как лепить трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить внимание детей на то, что лепку 
следует начинать с плинтуса - основания, на поверхность которого концом стеки наносится контурный рисунок 
рельефа. 

Содействовать дальнейшему освоению техники лепки ленточным способом, из целого куска глины, 
дополнять ее мелкими деталями, украшать при помощи стеки, штампа, налепа (кувшин, ваза, ковшик, кумган и 
т.д.). 

Поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать несложные сюжеты и 
выразительные образы: «На сабантуе», «Девушка с коромыслом», «Три дочери» и др. 

Поддерживать интерес к воплощению своих личных представлений героев литературных произведений 
(Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т.п.). Развивать свободное проявление творчества, поддерживать 
инициативу. 

Аппликация. 
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 
Создавать условия для освоения новых способов вырезания одинаковых элементов национального узора 

из бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, василька, ромашки, листья и др.), симметричных 
изображений - из бумаги сложенной пополам (трилистник, полупальметт, тюльпан, колокольчик и др.). 
Использовать технику обрывной аппликации для более выразительной передачи цветов в композиции. 
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Поощрять умение сочетать разные изобразительные средства. 
Помочь освоению объемной аппликации для создания композиции из цветов георгина, пиона, астры. 

Поощрять стремление дополнить композицию деталями, обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки 
и т.п.). 

Обогащать художественный опыт путём составления и наклеивания на лист бумаги силуэтов 
архитектурных сооружений разных по назначению (цирк, вокзал, супермаркет, жилой дом и т.д.). 

Развивать умение планировать работу, используя наглядные способы планирования (эскиз, 
композиционная схема). 

Музыкальная деятельность. 
Развивать интонационно-мелодическое восприятие татарской музыки, понимание содержания, лежащего в 

ее основе. Накапливать запас музыкальных впечатлений, учить узнавать мелодию по отдельным фрагментам 
произведения. Способствовать умению определять настроение, характер музыки, развивать музыкальную 
память. 

Познакомить с понятием «жанр» музыкального искусства (песня, танец, марш). Учить определять жанры 
некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание знакомых музыкальных 
инструментов (домбра, курай, кубыз, тальянка и др.). Поддерживать беседу о музыкальном произведении. 

Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать чувство патриотизма. 
Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими сольными и хоровыми 

вокальными произведениями. Вызывать желание повторно прослушать сольное или хоровое исполнение. 
Совершенствовать певческие навыки на основе национального репертуара. Выстраивать деятельность по 

вокалу с учетом природных типов голосов, эмоционально передавая характер песни. 
Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений, отрабатывая их сложные варианты: 

«одинарное захлестывание», «дробь», «борма», «бишек», «присядка», «носок - пятка», «основной ход»^ «ход с 
каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др. Поддерживать проявления музыкально-двигательной 
импровизации в работе над танцевальными движениями. 

Познакомить детей с ходом в татарском (русском) хороводе, формировать легкость в естественных 
движениях. 

Познакомить с элементами танцевальных движений народов Поволжья. Развивать умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок проявляет интерес к выдающимся произведениям 
изобразительного искусства Республики Татарстан; 

знает об особенностях русского национального костюма; 
имеет представление о некоторых архитектурных сооружениях родного города (районного центра, 

поселка, села); 
определяет элементы татарского национального орнамента, владеет техникой рисования декоративной 

росписи, использует элементы национального орнамента на силуэтах одежды, обуви, головных уборов; 
владеет техникой рельефного изображения, способами обрывной и объемной аппликации для украшения 

предметов быта в национальном колорите; 
в аппликации, лепке, рисовании отражает сюжеты по мотивам татарских народных сказок; 
с удовольствием слушает народную музыку, музыкальные произведения татарских композиторов, 

эмоционально на них отзывается; 
узнает звучание Государственного гимна Республики Татарстан, пытается подпевать; 
исполняет татарские песни, танцы, с удовольствием участвует в татарских народных праздниках, водит 

хороводы. 
От 6 лет до 7 лет 
В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества, приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 
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развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомленияс разными 

видами и жанрами, в том числе народного творчества 
Продолжать знакомство детей с литературными произведениями Г.Тукая, видами искусства, 

отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф.Яруллина, «Водяная» А.Бакирова, симфония «Кырлай» 
Н.Жигаиова, скульптурные и живописные произведения Б.Урманче, И.Казакова, Б.Альменова, Ф.Аминова и 
др.). Формировать предпосылки ценностно-смыслового понимания искусства. 

Создавать условия для полноценного восприятия детьми произведений изобразительного искусства. 
Познакомить с произведениями живописи Музея изобразительных искусств Республики Татарстан: «Читающая 
девушка» И.Е.Репина, «Портрет Вари Адоратской» Н.П. Фешина, «Полянка» И.И.Шишкина, «Перед 
приговором» Х.Якупова, «Маленький Тукай» И.Казакова и др. Способствовать дальнейшему развитию 
предпосылок для восприятия и понимания произведений искусства. Поощрять самостоятельную оценку 
произведений. 

Познакомить детей с древнейшим искусством - художественной обработкой металла. Организовать 
посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», где сохранились предметы домашней утвари: 
серебряные подносы, блюда, медночеканные кувшины, кумганы, бронзовые замочки в форме фигурок 
домашних животных; декоративные композиции, украшающие интерьеры и экстерьеры общественных зданий. 
Учить бережно относиться к культурным ценностям и правильно вести себя в музее. 

Рассмотреть с детьми старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, браслеты («бэлязэк»), накосники 
(«чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки («хэситэ») и др. Познакомить с 
творчеством современных художников-ювелиров (И. Фазулзянов, С.В. Ковалевская, В.О. Ковалевский и др.). 
Обратить внимание на национальное своеобразие ювелирных изделий. 

Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном промысле татарского 
народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую бархатную обувь, кисеты, калфаки и др. Обратить 
внимание на наиболее популярные композиции - «золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, 
пшеничного колоса, звезд и полумесяца и др. Развивать интерес к предметам искусства. 

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с предпочтениями ребенка. Показать 
разные способы вышивки (тамбурный шов, шитье бисером), помочь детям в изготовлении подарка близким в 
национальном колорите. 

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных мечетей, храмовой 
архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий мужской монастырь). Развивать умение 
замечать их характерные особенности, разнообразие конструкций, украшающих деталей. 

Расширять знания о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством художников-иллюстраторов, 
проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе (Ф.Аминов, Б.Алменов, В.Булатов, Ю.Валиахметов, 
А.Тамергалина, Б.Урманче, Н.Хазиахметов, Р.Шамсетдинов и др.). Обратить внимание на выражение 
отношения художников к этому сказочному персонажу. Вызвать интерес к рассматриванию книжных 
иллюстраций, желание задавать вопросы. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

Изобразительная деятельность. 
Рисование. 
Продолжать знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть с детьми образ «древа 

жизни». Обратить внимание на характер композиции - ассиметричный, на цветочный букет, в котором 
одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 

Совершенствовать технику декоративного рисования: показать способы рисования асимметричного 
букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли которой щедро усеяны элементами бутонов, 
цветов, плодов, листьев, завитков. Познакомить со способами планирования узора (предварительный эскиз, 
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набросок, композиционная схема). Поддерживать поиск приемов изображения (включая приемы рисования без 
кисти). Развивать чувство композиции. 

Поощрять задумку, проявление творчества в замыслах узоров для декоративных тканей, головных уборов, 
обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, его назначения, материала. 

Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. Предоставлять возможность 
использовать разные материалы, объединять разные способы изображения реальных и сказочных образов 
(включая героев сказок народов Поволжья), поощрять оригинальность композиционного решения. 

Поддерживать создание коллективной сюжетной, декоративной композиций с элементами национального 
колорита. Поощрять умение поддерживать замысел сверстников, детскую инициативу, самостоятельность, 
ответственность. 

Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни республики. 
Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано. Содействовать 
расширению тематики детских работ. 

Лепка. 
Создавать условия для воплощения полученных впечатлений в детской художественной лепке. 

Совершенствовать умение лепить посуду ленточным способом, путем вытягивания и моделирования частей, 
используя стеку для передачи характерных черт (кумган, кувшин, ваза и т.д.). Развивать умение лепить из 
разных пластических материалов: глины, соленого теста, пластилина и др. 

Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные особенности натуры, 
развивать умение лепить трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить внимание детей на то, что 
лепку следует начинать с плинтуса - основания, на поверхность которого концом стеки наносится контурный 
рисунок рельефа. 

Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шемордановские игрушки, передавать их характерные 
особенности. 

Обогащать опыт изображения скульптурных групп из двух-трех фигур, объединенных в несложные 
сюжеты: «На сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. Поддерживать самостоятельное определение 
замысла, стремление передавать выразительность поз, движений. 

Развивать умение лепить по представлению героев литературных произведений народов Поволжья. 
Развивать творчество, инициативу. 

Аппликация. 
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 
Поощрять применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания, 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, техник накладной и обрывной аппликации. 
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 дополнять композицию деталями, обогащающими изображение (птицы, пчелы, 
бабочки, стрекозы и т.п.). 

Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события общественной жизни родного 
города (села). Содействовать расширению тематики детских работ в соответствии с содержанием других 
образовательных областей. 

Музыкальная деятельность. 
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. Развивать умение определять жанр некоторых музыкальных 
произведений татарских композиторов, узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Развивать чувство 
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гражданственности. 
Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе национального репертуара, 

добиваться чистого интонирования, правильного произношения слов, музыкально выразительного пения. 
Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», «первый ход», «апипа», 

прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок - пятка», «пятка - носок», «дробь», «мелкая дробь», «основной 
ход», «ход с каблука», «простой шаг», «волчок», «тройной притоп», «кружение парами» и др. 
Совершенствовать технику исполнения татарского танца. 

Создавать условия для приобретения опыта исполнения танцев народов Поволжья, развивать 
эмоциональное общение в них. 

Рассказать о назначении театра, деятельности актера, режиссера, декоратора, гримёра. Развивать 
музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, способствовать созданию развернутых 
комппозиций, побуждать к активным самостоятельным действиям в музыкально-творческой деятельности. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок с интересом слушает о жизни и творчестве деятелей 
музыкального и театрального искусства, выдающихся деятелей науки, может их назвать, с уважением к ним 
относится; 

проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает предпочтение к его 
использованию в специфически детских видах деятельности, в повседневном общении, на конкурсах: 

осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность к элементам 
культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное участие в обогащении 
(преумножении) культурного наследия; 

проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства деятелей 
культуры Республики Татарстан; 

имеет представление об архитектурных сооружениях родного города (районного центра, поселка, села); 
владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного букета; 
применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, технику 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для украшения предметов в национальном 
колорите; 

с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, написанную татарскими 
композиторами; 

узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается подпевать; 
красиво исполняет татарские песни, танцы, танцы народов Поволжья, с удовольствием участвует в 

татарских народных праздниках. 
Задачи и содержание образования образовательной области «Физическое развитие» 

части АОПДО, формируемой участниками образовательных отношений 
Х.Образовательная область «Физическое развитие» разработана в соответствии с региональной 

образовательной программой «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К. В ее содержание заложено начало 
формирования здорового образа жизни. Все самое ценное, что веками сформировано мудростью и культурой 
татарского народа, является частью системы дошкольного образования. 

От 5 до 6 лет 
В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются: создание 
условий для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
развитие представления о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 
Содержание образовательной деятельности 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 
Расширять представление детей о составляющих здорового образа жизни (двигательная активность, сон, 

отдых, правильное питание и др.) и факторах, разрушающих здоровье. Создавать возможности для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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Познакомить с понятием «режим питания», с национальными изделиями из теста: эчпочмак, бэлиш, 
бэккэн, кыстыбый, кабартма и др. 

Познакомить с понятием «питьевой режим», с целебными напитками: айран (напиток из катыка), сузьма 
(процеженный катык), кумыс и др. Развивать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 
ощущениях. 

Формировать элементарные представления о действии некоторых лечебно-профилактических процедур, 
причинах отдельных заболеваний и мерах профилактики наиболее распространенных из них. Научить 
простейшим приемам оказания первой помощи в экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, тепловой 
или солнечный удар и др.). 

Учить характеризовать свое самочувствие. 
Вызывать сочувствие по отношению к больному человеку. Не оставлять без внимания посильные действия 

ребенка по уходу за больным человеком (подать лекарство, стакан с водой, укрыть одеялом, пообщаться и т.д.). 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 
Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею «Ак барс», по футболу «Рубин», по 

баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и т.д. Познакомить с разновидностью спортивных 
комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года. Поддерживать детское 
олимпийское движение. 

Предоставлять детям возможность в холодный период года кататься на санках, лыжах, в теплый - на 
самокате, играть в футбол, бадминтон, детский теннис и т.д. Развивать представления детей о летних видах 
спорта и своих физических возможностях участия в них. 

Создать условия для катания на двухколесном самокате, двух- или трехколесном велосипеде, делая 
повороты налево и направо, по кругу, змейкой. Развивать умение управлять своими движениями, удовлетворять 
естественную двигательную активность. 

Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», «Бег с коромыслом», 
«Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Способствовать получению детьми положительных 
эмоций от участия в национальных играх-состязаниях. 

Познакомить с играми народов Поволжья и их правилами. Поощрять самостоятельную организацию, 
участие в играх с элементами соревнования. Развивать культуру честного соперничества, умение соблюдать 
правила игры. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок имеет представление о ценностях здорового образа жизни; 
имеет начальное представление о своем теле и своих физических возможностях; 
имеет представление о некоторых летних видах спорта, спортивных комплексах, построенных к XXVII 

Всемирной летней Универсиаде 2013 г.; 
подвижен, владеет основными движениями, старается контролировать свои движения, управлять ими; 
с удовольствием участвует в национальных подвижных играх, играх-состязаниях. 
Рекомендуемый список подвижных игр. 
Игры с ходьбой и бегом. «Ловишки», «Карусель», «Уголки», «Найди», «Дети и петух», «Кошка и мыши», 

«Мы веселые ребята», «Лиса и куры», «Рыбы», «Зайцы и лиса», «Воробей», «Букет цветов», «Я прячусь», 
«Платок». 

Игры с прыжками. «Удочка», «Кто лучше прыгнет?», «Волк и зайцы», «Не оставайся на полу», «С кочки 
на кочку», «Прыжки по следам». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчелы», «Пожарные», «Кто первый». 
Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Школа мяча», 

«Серсо». 
Эстафеты. Игры с элементами соревнования: «Кто быстрее?», «К флажку!», «Кто выше?», «Эстафета 

парами», «Дорожка препятствий», «Кто первый». 
Татарские народные игры. «Сапожник», «Тимербай», «Спутанные кони», «Серый волк», «Скок- 

перескок», «Хлопушки», «Ловишки», «Кто первый», «Вороны - ласточки», «Колечко», «Так, да и нет...», 
«Маляр и краски», «Летели, летели...» и др. 
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Русские народные игры: «Мы - веселые ребята», «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Дедушка Мазай», 
«Заводила», «Охотники и утки» и др. 

Башкирские народные игры. «Жмурки в кругах», «Уральский мяч» и др. 
Марийские народные игры. «Биляша», «Катание мяча», «Катание мяча через лунки» и др. 
Мордовские народные игры. «Наша гора» и др. 
Удмуртские народные игры. «Мяч и ямка», «Стой!» и др. 
Чувашские народные игры. «В цветы», «Хищник в море» и др. 
От 6 до 7 лет 
В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для становления у детей ценностей здорового образа жизни; развития представления о своем теле и 
своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами. 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 
Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Формировать 

сенсомоторную координацию на уровне крупной, средней, мелкой моторики. Добиваться активного 
выполнения перекрестных движений, способствующих развитию межполушарного взаимодействия. 

Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать рефлекс правильной осанки. 
Обеспечивать оптимальную двигательную активность посредством участия детей в целевых прогулках, 

экскурсиях по городу (селу), туристических походах. 
Осуществлять закаливание детского организма, учитывая тип и вид образовательной организации, 

имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности физического развития и состояния здоровья детей, 
климатические и сезонные особенности региона. Расширять знания детей о правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления детей о рациональном питании (не переедать, не злоупотреблять сладкими, 
мучными, жирными продуктами, фастфудом). Способствовать соблюдению элементарных правил здорового 
питания. 

Познакомить с мучными национальными изделиями, которые подаются к чаю: губадия с яйцом, рисом и 
изюмом, кабартма, баурсак, талкыш-калеве, чак-чак, кош теле (хворост). Рассказать о национальных 
особенностях приема пищи. Дать детям возможность решить, в каких объемах можно употреблять мучные 
изделия. 

Познакомить детей с известными за пределами республики лечебно-профилактическими здравницами и 
санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», «Крутушка», «Бакирово», «Санта» и др.). 

Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 
Удовлетворять естественную потребность детей в движении. 
Совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде с разной скоростью, с изменением темпа, по 

кругу, по дорожке. Учить реагировать на дорожную ситуацию, вовремя притормозить, остановиться в 
обозначенном месте. Познакомить с понятием «тормозной путь». Способствовать формированию навыков, 
направленных на поддержание собственного здоровья и безопасности. 

Предоставлять детям возможность кататься на самокате (на правой и левой ноге, по прямой, по кругу, с 
поворотами), скейтбордах, роликовых коньках. Доставлять детям радость от движения. 

Инструктировать детей об использовании средств защиты от травм (шлем, перчатки, наколенники, 
налокотники). 

Предоставлять детям возможность кататься на лыжах, коньках, играть в хоккей. Заинтересовать детей 
занятиями зимними видами спорта. 

Поддерживать самостоятельную организацию детьми игр народов Поволжья. Способствовать получению 
детьми положительных эмоций от двигательной активности. Поощрять умение справедливо оценивать 
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результаты игры. 
Поощрять умение варьировать и комбинировать татарские подвижные игры. 
Создавать возможности для активного участия детей в играх-состязаниях на национальном празднике 

«Сабантуй»: «Перетягивание палки», «Перетягивание каната», «Бой с мешками» и др. 
Познакомить с национальным видом спорта - «борьба на поясах» (кэряш). 

Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Поддерживать определенные 
достижения в области физической культуры и спорта. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок имеет представление о здоровом питании, ценностях 
здорового образа жизни; 

имеет представление о своем теле и своих физических возможностях; 
имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта - «борьба на 

поясах» (кэряш); 
с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй»; 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 
Рекомендуемый список подвижных игр. 
Игры с ходьбой и бегом. «Хлопушки», «Бездомный заяц», «Два Мороза», «Перехватчики», «Ловишки», 

«Ключи», «Скворечники», «Лиса». 
Игры с прыжками. «Скок-перескок», «Лягушата», «Стрекозы», «Воробьи», «Не оставайся на полу». 
Игры с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Кто первый?». 
Игры с метанием. «Передай мяч», «Кто самый меткий?», «Зайцы», «Мяч выше!», «Воробей». 
Эстафеты. «Меткий стрелок», «Стрекоза». 
Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Красивые шары», «Поезд», «Сороконожки». 
Татарские народные игры. «Продаем горшки», «Займи место», «Жмурки», «Угадай и догони», «Мяч по 

кругу», «Снятие шапки», «Нас было двенадцать девочек», «Тимербай», «Хромая лиса» и др. 
Башкирские народные игры. «Скачки», «Шар на земле» и др. 
Русские народные игры. «Пустое место», «Третий лишний», «Золотые ворота», «Горелки», «Котел», «Я 

знаю...», «Свечи», «Классы» и др. 
Марийские народные игры. «Бой петухов», «Колышки» и др. 
Мордовские народные игры. «Мяч об узкую стенку», «Шлыган», «Клёк» и др. 
Удмуртские народные игры. «Удмуртские горелки», «Роняя полено», «Поляна - жердь», «Жаворонок» и 

др. 
Чувашские народные игры. «Выйдем, девочки, играть», «Волк или заяц?», «Икс», «Шарманка» и др. 

3.3.Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР. 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

При взаимодействии с детьми с ТНР отражаются следующие аспекты образовательной среды: 
• характер взаимодействия с педагогическим работником; 
• характер взаимодействия с другими детьми; 
• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 
педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в МБДОУ и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 
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и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 
как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 
в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 
детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 
качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 
отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 
педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО педагог определяет самостоятельно 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. 

Педагог может использовать следующие формы реализации АОП ДО в соответствии с видом детской 
деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (5 - 7 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; 
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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). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, 
практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребенка 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 ее 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 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.). 
МБДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации АОП ДО. 

3.3.1. Интеграция деятельности воспитателей и педагогов-специалистов МБДОУ 
в группах компенсирующей направленности 

3.3.1.1. .Взаимодействие с воспитателями педагоги-специалисты (учителя-логопеды, учителя- 
дефектологи, педагоги-психологи) осуществляют в разнообразных формах. 

Основными формами являются: 
• совместное перспективное планирование работы на текущий период во всех образовательных областях; 
• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
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• оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении пособиями; 
• взаимопосещение мероприятий, непосредственно образовательной деятельности и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; 
• совместное осуществление образовательной деятельности, режимных моментов; 
• еженедельные задания специалистов воспитателям. 
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых, воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить внимание в первую очередь. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им занятия с двумя-
тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. В течение недели каждый ребенок с ТНР не менее одного раза занимается с воспитателями 
индивидуально. 

3.3.1.2. Ведущим специалистом в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (второго, 
третьего, четвертого уровня речевого развития) является учитель-логопед. 

3.3.1.3. Деятельность учителя-логопеда. 
Учитель-логопед проводит непосредственную образовательную деятельность с детьми с ТНР по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, формирования элементарных математических 
представлений. 

Деятельность учителя-логопеда в группах компенсирующей направленности для детей с ТИР включает в 
себя: 

-ведение образовательной и коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ТНР, 
- разработку или участие в разработке индивидуальных программ развития для детей с ТНР в рамках 

реализуемой АОП ДО; 
- планирование и организация целенаправленной коррекционно-развивающей деятельности, 
- разработку графика групповых (фронтальных), подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, 
- отслеживание динамики развития детей с ТНР; 

- консультирование воспитателей и специалистов по вопросам организации коррекционноразвивающего 
процесса; 

- ведение необходимой документации: рабочая программа; индивидуальная программа развития ребенка 
с ТНР; календарно-перспективный, комплексно-тематический план групповых, подгрупповых и 
индивидуальных занятий с детьми; речевые карты для детей с ТНР; журнал консультаций для родителей; 
результаты мониторинга развития детей с ТНР. 

3.3.1.4. Деятелыюсть воспитателя. 
Деятельность воспитателя группы компенсирующей направленности направлена на создание оптимальных 

условий для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 
позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие 
направлено на преодоление и предупреждение нарушений развития, формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Воспитатель проводит непосредственную образовательную деятельность с детьми по художественно-
эстетическому развитию: приобщение к искусству, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация), конструктивно-модельная деятельность. 

Особенностями организации работы воспитателя группы компенсирующей направленности являются: 
- планирование (совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами) непосредственно образовательной и совместной деятельности воспитанников с ТНР; 
- проведение (в том числе, совместно с другими специалистами) групповых (фронтальных), подгрупповых 

занятий с воспитанниками с учетом их психофизических возможностей, состояния здоровья и индивидуальных 
особенностей; 

- отслеживание динамики развития детей с ТНР в рамках работы ППК МБДОУ; 
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- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по реализации индивидуальных 
учебных программ для детей с ТНР; 

- проведение индивидуальной работы с каждым воспитанником с ТНР с учетом рекомендаций 
специалистов (через журналы взаимодействия); 

- консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам воспитания ребенка в семье; 
- ведение необходимой документации. 
3.3.1 Деятельность педагога-психолога. 
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого воспитанника 

группы. В функции педагога-психолога входит: 
- психологическая диагностика развития воспитанников группы компенсирующей направленности, 
- участие в разработке индивидуальных программ развития для детей с ТНР в рамках реализуемой АОП 

ДО; 
- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической деятельности с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности; 
- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников группы компенсирующей 

направленности; 
- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 
- консультирование педагогов и специалистов МБДОУ; 
- ведение необходимой документации 
3.3.1.5. Деятельность музыкального руководителя. 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 
Особенностями работы музыкального руководителя в группе компенсирующей направленности являются: 
- взаимодействие с педагогами и со специалистами МБДОУ по вопросам организации совместной 

образовательной деятельности всех детей; 
- участие в разработке индивидуальных программ развития детей с ТНР в рамках реализуемой АОП 

ДО; 
- проведение групповых (фронтальных) и индивидуальных занятий с детьми с ТНР (в том числе, 

совместно с другими специалистами); 
- консультирование родителей (законных представителей); 
3.3.1.6. Деятельность инструктора по физической культуре. 
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 
В группе компенсирующей направленности организация работы инструктора по физической культуре 

предусматривает: 
- проведение групповых (фронтальных) и индивидуальных занятий (в том числе, совместно с другими 

специалистами); 
- участие в составлении индивидуальных программ развития детей с ТНР, в рамках реализуемой АОП ДО; 
- подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 
- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, развития и 

оздоровления ребенка в семье; 
- регулирование (совместно с медицинским работником МБДОУ) физической нагрузки для 

воспитанников с ТНР; 
3.3.1.7. Старший воспитатель осуществляет методическое сопровождение, систематический контроль 

организации образовательного процесса в группах компенсирующей направленности, проводит анализ 
эффективности работы в данной группе. 

Деятельность старшего воспитателя направлена на: 
• организационно-методическое обеспечение реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ТНР; 
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• разработка и подбор методических средств для формирования адаптированной образовательной среды 
для детей с ТНР; 

• разработка методического обеспечения взаимодействия субъектов образования в целях 
индивидуализации образовательного процесса детей с ТНР; 

• контроль и оценка эффективности построения и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов, адаптированных образовательных программ для детей с ТНР; 

• консультирование участников образовательного процесса по вопросам индивидуализации образования 
детей с ТНР. 

3.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с 

ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 
навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать 
пособия для работы в МБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем- логопедом, педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в 
период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 
признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации АОП ДО сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 
первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 
вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов 
и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников МБДОУ с родителями (законными представителями) 
направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 
педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 
обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 
воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 
педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 
поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс для 
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач. 
1.Выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
2.Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 
3.Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителями), 

активизация их участия в жизни детского сада; 
4 .Создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 
5 .Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ, 
включает следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 
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предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; создание открытого 
информационного пространства (официальный сайт МБДОУ, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями)'. 
1 .Организация преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания; 
2 .Повышение уровня родительской компетентности; 
3 .Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

L При реализации региональной образовательной программы «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К. 
высшей целью и основным содержанием взаимодействия между МБДОУ и родителями (законными 
представителями) должен быть ребенок и его развитие. 

Стратегия взаимодействия предполагает непосредственное вовлечение родителей (законных 
представителей) как носителей ценного социокультурного опыта. Общепризнано, что семья является не только 
местом первичной социализации, но и играет важнейшую роль в процессах образования. Именно в семье 
ребенок приобретает первичный опыт социальных отношений, усваивает ценности, правила и нормы, развивает 
речь, осваивает первичные умения и навыки. 

Взаимодействие предполагает непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс МБДОУ, в том числе посредством создания совместных образовательных проектов 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив. Поэтому потенциальные 
участники образовательных отношений могут проявить инициативу по ходу реализации образовательного 
проекта, приумножить варианты национальной игры, обсудить оформление майдана к предстоящему празднику 
«Сабантуй», выбрать язык воспитания и обучения, наиболее эффективные формы взаимодействия и многое др. 

Семья является первичным институтом родного языка и культуры, который оказывает большое влияние на 
образование, социализацию, личностное развитие ребенка в дошкольном возрасте. Поэтому воспитателям, 
реализующим основную образовательную программу, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, 
как условия жизни семьи, ее национальный состав, ценности и традиции, языковую ситуацию, а также уметь 
уважать и признавать способности и достижения родителей в вопросах воспитания и образования. 

Тесное сотрудничество МБДОУ с семьей делает ее работу более успешной. Только в диалоге обе стороны 
могут узнать, как ребенок ведет себя в иной жизненной среде. Обмен информацией между педагогами и 
родителями является основой для партнерства, то есть открытого сотрудничества обеих сторон в вопросах 
образования, развития, воспитания ребёнка, в том числе билингвального. 

Взаимодействие с семьей по становлению и формированию двуязычия является предпосылкой для 
обеспечения полноценного развития ребёнка. Овладевшие двумя языками в раннем или дошкольном детстве, 
лучше успевают по математике, иностранным языкам в школе, оказываются успешными в дальнейшей жизни, 
более приспособленными к изменениям в обществе, становятся конкурентоспособными. 

В системе дошкольного образования партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за развитие двуязычных детей. Партнерство подразумевает, что семья и МБДОУ 
равноправны, преследуют одну и ту же цель - воспитание здорового, успешного ребенка, знающего несколько 
языков и сотрудничают для ее достижения. 

Особенно важен диалог между воспитателем и семьей в случае отклонений в поведении ребенка или 
проблем в речевом развитии. Диалог позволяет совместно проанализировать поведение или языковые проблемы 
ребенка, выяснять их причины, возможности их решения. В диалоге осуществляется консультирование 
родителей по реализации индивидуальной траектории речевого развития ребёнка. Так, родителям, хорошо 
владеющим татарским языком, рекомендуется с ребенком разговаривать много, разнообразно, обогащать речь 
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интонацией, постепенно расширяя словарный запас и повторяя одни и те же конструкции в различных 
ситуациях. Одно и то же слово необходимо использовать в разных контекстах, комментировать ситуацию и 
называть все то новое, с чем встречается ребенок, сопровождать объяснением значения новых слов. 

Немаловажным является фактор наличия у ребенка разных партнеров для общения - взрослых мужского и 
женского пола, детей младше или старше его, возможность ознакомиться с особенностями произношения 
звуков татарского языка, разными интонациями, тембром. А для эффективности речевого развития следует 
порекомендовать использовать такие вспомогательные средства, как телепередачи «Поем и учим татарский 
язык», «Кучтэноч», аудиозаписи, иллюстрированные книги, детские спектакли, мультфильмы студии 
«Татармультфильм», киностудии «Союзмультфильм» и др. На стенах могут быть развешаны плакаты с 
привлекательными картинками, с текстовым сопровождением на татарском языке. 

В то же время не следует перегружать ребенка однотипными упражнениями, компьютерными играми, 
многократным чтением одной и той же книги, просмотром одних и тех же мультфильмов. 

В случае, если ребенок отвечает на русском языке на реплику, сказанную на татарском, следует повторить 
эту реплику и ответить по-татарски. Не следует допускать смешение языков. Исправлять ошибки в речи ребенка 
нужно ненавязчиво, естественно, переформулировав неправильно сказанное ребенком. 

Чтобы поддержать речевое развитие ребенка, ученые советуют родителям выделять не менее 15 минут в 
день на общение с ним. Но это общение должно быть интересным и познавательным. Полезным будет чтение 
книг, детских журналов на двух языках с последующим обсуждением, просмотр мультфильмов с 
комментариями или домашний театр, ролевая или режиссерская игра, рассматривание фотографий, картинок с 
озвучиванием изображенных на них событий или их рисование. Именно речевое сопровождение специфически 
детских видов деятельности, общение родителей с детьми обогащают и совершенствуют речь. 

Следует опасаться отрицательных моментов неприятия другого языка, культуры совместно проживающих 
народов, не оставлять без внимания родителей, которые считают присутствие непонятного для них языка 
оскорблением и требуют перевода. Такие родители не оценивают успехи освоения ребенком второго языка, 
ошибочно полагая, что в детстве должен присутствовать только родной язык, а второй должен изучаться после 
того, когда будет усвоен первый. Таким родителям необходимо разъяснять значение двуязычного воспитания, 
внушать, что «язык, выученный с детства, усваивается по тем же закономерностям, что и родной язык, и так же 
глубоко «сидит» в человеке. Он бывает более совершенным, чем выученный в учебном процессе школы» (Е.Ю. 
Протасова, Н.М. Родина). 

Воспитателю необходимо выработать взаимоприемлемую позицию по формированию и развитию 
двуязычия, по возможности организовать кружок для родителей по изучению или поддержке языка. Отношение 
к двуязычию со стороны родителей должно быть позитивным. Необходимо всячески демонстрировать радость 
от того, что их ребёнок говорит, даже при ограниченном владении вторым языком, при этом они должны 
уделять пристальное внимание развитию своего родного языка, потому что именно в этом они могут помочь 
детям. А воспитателю следует поддержать семью в вопросах воспитания культуры речи. 

Диалог с родителями необходим для выстраивания образовательных отношений, а также планирования 
образовательной деятельности. Знание педагогом особенностей семейного уклада доверенных ему 
воспитанников позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям культурное наследие 
татарского народа. Педагоги должны делиться информацией с родителями не только об успехах в языковом 
образовании, но и о проявлениях любознательности, интересах ребенка к истории, культуре, природе родного 
края. В этих условиях ситуативное взаимодействие способно стать настоящим партнерством. 

МБДОУ предлагает родителям активное участие в образовательном процессе, а родители могут привнести 
в жизнь Организации свои умения организовывать посещение театров, музеев выдающихся деятелей искусства 
(Г. Тукая, С. Сайдашева, М. Джалиля), концертов, где можно послушать исполнение народных песен, оказывать 
помощь в сопровождении группы детей на экскурсиях по городу и т.п. 

Хорошие возможности для привлечения родителей предоставляет совместная проектная деятельность. 
Родители вправе принять участие в реализации проектов: в средней группе - «Мой дом», в старшей - «Учимся, 
играя», в подготовительной к школе группе - «Скоро в школу мы пойдем». Они могут участвовать в 
национальных праздниках «Сабантуй», «Науруз», Международном празднике родного языка, на встречах с 
актерами театра, детскими поэтами, редакторами журналов «Сабантуй», «Салават купере», «Тылсымлы 
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куллар» («Волшебные ручки»), внести вклад в увеличение фонда библиотеки и видеотеки Организации. 
МБДОУ поощряется общение родителей (законных представителей) между собой в социальных сетях: 

обмен информацией, опытом по воспитанию нравственных качеств и патриотических чувств ребенка, 
мнениями по вопросам поддержки интереса детей к национальной культуре, по проблемам билингвизма. 
Только тесное сотрудничество МБДОУ с семьей делает семейное двуязычие успешным и перспективным, а 
деятельность МБДОУ эффективной и качественной. Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется 
через проведение итоговых и совместных мероприятий и развлечений. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
Сентябрь. 
Интегрированное тематическое занятие «Флаг России - он трехцветиый». Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала. 
Октябрь. 
Развлечение «Помогаем бабушке в огороде». 
Физкультурный досуг «Ярмарка». 
Народный календарь - Сергей Капустник. 
Ноябрь. 
Интегрированное тематическое занятие ко Дню народного единства «Все твои народы - сила!» 
Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы. 
Развлечение, приуроченное ко Дню матери. 
Народный календарь - Федот Ледостав. 
Декабрь. 
Беседа «День воинской славы России». 
Субботник на прогулочном участке (совместная с родителями деятельность), сооружение снежной горки, 

снежной крепости, ледяных фигур. 
Украшение прогулочного участка, группового помещения, раздевалки к Новому году игрушками, 

сделанными вместе с педагогами и родителями. 
Развлечение «Вечер русских народных игр». 
Январь. 
Интегрированное тематическое занятие «День полного освобождения от фашистской блокады 

Ленинграда». 
День инженерных войск. Беседа. 
Развлечение «Зимние забавы». 
Народный календарь - Рождество. 
Февраль. 
Интегрированное тематическое занятие «День защитника Отечества». 
Выставка поделок «Наша армия родная». 
Выставка фотографий «Все работы хороши» (профессии родителей). 
Праздник «Проводы зимы. Масленица» (катание на лошадях, сжигание чучела зимы). 
Март. 
Выставка фотографий «Мамы всякие нужны». 
Выставка рисунков «Мы в этом городе живем». 
День моряка-подводника. 
Апрель. 
Тематическое занятие «День космонавтики». 
Развлечение «Мы - первые в космосе». 
Народный календарь. Благовещение - встреча птиц. 
Май. 
Интегрированное тематическое занятие «Этот День Победы». 
Посев семян на опытном участке. 
Июнь. 
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Тематическое интегрированное занятие ко Дию России «Процветай. Моя Россия!» 
Физкультурный досуг «Россия - Родина моя!» 
Развлечение. Празднование дней рождения. 
Физкультурный досуг на улице «Быстрее, выше, сильнее». 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Сентябрь. 
Тематическое интегрированное занятие «Над Россией флаг трехцветный». 
Выставка коллажей «Кроет уже лист золотой...» (совместное с родителями творчество). 
Фотовыставка «Пригороды Казани» по итогам экскурсий с родителями. 
Народный календарь - Журавлиный лет. 
Октябрь. 
Выставка поделок из овощей и фруктов, выращенных на дачах, «Урожай собирай, да на зиму запасай» 

(совместное с родителями творчество). 
Субботник по уборке прогулочного участка (совместная с педагогами и родителями деятельность). 
Развлечение «Празднование дней рождения». 
Ноябрь. 
Тематическое интегрированное занятие ко Дню народного единства. 
Тематическое занятие ко Дню матери. 
Выставка «Мы в лесок пошли, мы грибок нашли» (совместное с родителями творчество). 
Развлечение «Осенние посиделки». 
Декабрь. 
Интегрированное тематическое занятие «Богатырская тема в творчестве А. С. Пушкина». 
Украшение прогулочного участка и группового помещения к Новому году (совместная с родителями и 

педагогами деятельность). 
Новогодний костюмированный бал. 
Январь. 
Тематическое интегрированное занятие ко Дню полного освобождения от фашистской блокады 

Ленинграда. 
Развлечение «Празднование дней рождения». 
Выставка рисунков «Много профессий хороших и разных» (совместное с родителями творчество). 
Народный календарь - Крещение. 
Февраль. 
Тематическое интегрированное занятие ко Дню защитника Отечества. 
Выставка «Мужчины моей семьи на защите Отечества». 
Физкультурный досуг «Защитник Отечества - звание гордое». 
Развлечение «Профессии пап и мам». 
Создание снежного городка на прогулочном участке (совместное с родителями и педагогами творчество). 
Март. 
Тематический вечер «Москва - столица нашей Родины». 
Выставка портретов мам «Самая красивая». Совместное с папами творчество. 
Украшение группового помещения к 8 Марта. Совместная с педагогами и родителями деятельность. 
Праздничный бал, посвященный 8 Марта. 
Апрель. 
Тематическое занятие «Казань. Столица Татарстана». 
Изготовление макета достопримечательности Казани (совместное с педагогами и родителями творчество). 
Вечер поэзии «Мои любимые стихи». 
Развлечение «Празднование дней рождения». 
Май. 
Тематическое интегрированное занятие «Идет «Бессмертный полк». 
Выставка портретов «Прадедушкин портрет держу рукою». 
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Возложение цветов к памятнику защитникам Отечества. 
Физкультурный досуг «Весенняя Казань». 
Высадка рассады цветов на территории детского сада. 
Июнь. 
Тематическое интегрированное занятие «Россия - Родина моя». 
Развлечение «Празднование дней рождения». Игры народов России. 
Вечер «В мире сказок» (совместное с родителями творчество). 

3.5. Материально-техническое обеспечение АОП ДО, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

МБДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
1.Возможность достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ДО; 
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 МБДОУ; 
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР, в том числе детей-инвалидов к 

объектам инфраструктуры МБДОУ. 
При создании материально-технических условий для детей с ТНР МБДОУ учитывает особенности их 

физического и психического развития. 
МБДОУ должно быть оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 
МБДОУ должно иметь необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ТНР и детей-инвалидов), педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование'. 

- учебно-методический комплект АОП ДО; 
- 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 
АОП ДО; 

- 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 МБДОУ. 
МБДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 
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оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации образовательной программы. 
В зависимости от возможностей, МБДОУ может создать условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений, позволяющих расширить образовательное пространство. 
Программа образования предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми с ТНР и детьми-инвалидами. 
Программой образования предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 
ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания МБДОУ руководствуется 
нормами законодательства РФ, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктура МБДОУ представлена в приложении №2 к Программе образования МБДОУ. 
Материально - техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(при реализации региональной образовательной программы «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К.) 
Образовательные 

области 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

- Куклы, в национальных костюмах народов Поволжья; 
- народные игрушки (актюбинские и шсмордановскис); 
- игровые маркеры для организации сюжетных игр («Семья», «В деревне», «Кухня», «Кафе», 
«Путешествие по городу...» и др.); 
- кукольная кровать (бишек); 
- комплект постельного белья и кухонных принадлежностей с элементами татарской вышивки; 
- кухонный инвентарь: столовая и чайная посуда, деревянные расписные ложки, глиняный 
кувшин, медный самовар, кумган, ведра с коромыслом, скалка, доска для раскатывания теста, 
и др.; 
- мучные изделия из соленого теста (вак бэлиш, перемяч, чак-чак и др.); 
- предметы ряжения (тюбетейка, платок, камзол, кал фак и др.); 
- картотека народных пословиц и поговорок. 

Познавательное развитие - матрешка пятикукольная, расписанная национальным орнаментом; 
- наглядный познавательный материал (иллюстрации - карточки, электронная картотека, 
презентации PowerPoint, лэпбуки, коллекции, видеосюжеты); 
- национальные костюмы народов Поволжья, включая обувь, головной убор, украшения   
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(иллюстрации-карточки, электронная картотека); 
- коллекция тканей, используемых при изготовлении национального костюма; 
- предметы национального быта; 
- книга «Национальная татарская кухня»; 

фотоальбомы, буклеты, иллюстрированные книги с изображением 
достопримечательностей столицы Республики Татарстан - города Казани; 

фотоальбомы с изображением городов Республики Татарстан, их 
достопримечательностями, памятными местами, градообразующими предприятиями (Казань - 
«Казаньоргсинтез», «Казанский вертолетный завод», «Казанский авиационный завод им. С.П. 
Горбунова», Набережные Челны - «КАМАЗ», Нижнекамск «Нижнекамскшина», Чистополь - 
часовой завод «Восток», Зеленодольск - «Завод имени Серго» (компания POZIS), Кукморский 
валяльно-войлочный комбинат и др.); 
- комплект костюмов по профессиям (инженер-нефтяник, строитель и др.); 
- геральдические знаки Республики Татарстан и Российской Федерации (флаг, герб, гимн); 
- комплекты портретов Президентов РФ, РТ, мэра города; 
- комплекты портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и др. выдающихся 
личностей республики; 
- фото-видео материалы, книги о подвигах героев Великой Отечественной войны (М.Джалиль, 
М.П.Девятаев, Г.Гафиатуллин, П.М.Гаврилов, Н.Г.Столяров и др.); 
- фотоальбомы, наборы открыток, видеосюжеты, презентации исторических памятников, 
музеев, улиц родного города (села), событий прошлого; 
- наглядные материалы, относящиеся к праздничным обычаям народов, населяющих 
Республику Татарстан (Каравон - русский народный праздник в РТ, Сабантуй-праздник плуга 
и др.); 
- «Большой детский атлас»; 
- глобус; 
- географическая карта, на которой обозначено положение Республики Татарстан (на карте и 
глобусе обозначить территорию республики, реки Волги и ее притоков Каму, Свиягу, 
Куйбышевское и Нижнекамское водохранилище, озеро Кабан, озера и реки окрестностей), 
крупные города РТ (Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь и др.); 
- документальные (познавательные, развивающие) фильмы для детей о животных и растениях 
региона; 
- набор репродукций картин о природе родного края («Весенние кружева», Р. Исмагилов; 
«Зеленые кружева», «Осенние кружева», X. Якупов и др.); 
- гербарий растений родного края (деревья - дуб, липа, сосна, осина, ель, клен и др.; цветущие 
травы (лекарственные) - зверобой, душица, крапива, душистая мята и др.; полевые и луговые 
цветы - василёк, ромашка, колокольчик, клевер, фиалка луговая и др.), коллекция семян, 
плодов растений; 
- иллюстрации лесных (луговых) ягод (земляника лесная, клубника луговая, малина, черника 
и др.); 
- муляжи овощей, фруктов, грибов; 
- иллюстрации с изображением домашних животных (корова, лошадь, овца, коза, собака, 
кошка и др.); 
- картинки с изображением домашних птиц (петух, курица, цыпленок, утка, гусь, индюк и др.); 
- иллюстрации с изображением животных, обитающих в регионе (волк, лисица, еж 
обыкновенный, белка, лось, медведь, рысь, лесная куница, заяц-беляк, заяц-русак и т.д.); 
- иллюстрации с изображением зимующих птиц (сорока, ворона, синица, воробей, дятел, 
тетерев, глухарь, филин, сова и др.); 
- иллюстрации с изображением перелетных птиц (ласточка, скворец, грач, иволга, кукушка, 
жаворонок, соловей и др.); 
- иллюстрации с изображением водоплавающих птиц, (чайка, лебедь, гусь, утка, цапля и др.);   
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- иллюстрации с изображением пернатых хищников (сокол-сапсан, ястреб, сип белоголовый, 
гриф чёрный, орёл степной, беркут, коршун и др.); 
- набор фигурок животных и птиц; 
- Красная книга Республики Татарстан; 
- детские энциклопедии; 
- фотоальбомы для рассматривания экспонатов музеев (Национальный музей Республики 
Татарстан, Музей-заповедник «Казанский Кремль», Болгарский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник, Литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы 
Тукая и др.); 
- документальные (развивающие, познавательные) фильмы для детей, наглядные пособия об 
истории города Казани; 
- документальный фильм для детей, наглядные пособия с изображением 
достопримечательностей остров-града Свияжск; 

документальный фильм для детей, наглядные пособия с изображением 
достопримечательностей древнего города Булгар. 

Речевое развитие 

- Татарско-русский словарь, русско-татарский словарь, словарь синонимов и др.; 
- демонстрационный и раздаточный материал УМК «Татарча сейлошэбез»; 
- рабочие тетради для самостоятельной работы детей; 
- детская библиотека (малые фольклорные жанры, татарские народные сказки, стихи татарских 
поэтов, сказки и рассказы татарских писателей и т.д.); 
- комплект компакт дисков с аудио и видеозаписями татарских народных сказок; 
- печатная и/или электронная библиотека для взрослых; 
- портреты дсгских писателей, поэтов, художников-иллюстраторов Республики Татарстан; 
- мультфильмы студии «Татармультфильм», киностудии «Союзмультфильм»; 
- предметные, сюжетные, разрезные картинки; 
- картотека словесных игр «Лишнее слово»; 
- настольные игры («Лото», «Домино», «Третий лишний», «Четвертый лишний» и др.); 
- развивающие игры («Найди по описанию», «Найди пару», «Переводчики», «Цепочка слов» и 
др.); 
- пальчиковые игры; 
- атрибуты к театрализованным, режиссерским играм, импровизациям; маски, полумаски; 
- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, материалы для создания интеллект- карт, 
мнемотаблицы для заучивания стихов, придумывания загадок; 
- иллюстрации к татарским народным сказкам; 
- набор репродукций татарских художников, иллюстрирующих книги для детей (Б.Альменов, 
Ф.Аминов, В.Булатов, Б.Урманче, Ю.Валиахметов, Р.Шамсетдинов, Л.Фаттахов и др.) 
- набор репродукций картин татарских художников, описывающих общественные явления 
(«Сабантуй», Л. Фаттахов, «Бабушкины истории», Ш.Нигмат и др.). 

Художественно - 
эстетическое развитие 

- комплект компакт-дисков с татарскими народными танцевальными мелодиями для детей с 3-
7 лет «Шома бас»; 
- комплект компакт-дисков с татарскими народными песнями, песнями в детском исполнении, 
музыкальными произведениями татарских композиторов и т.д.; 
- музыкальные инструменты (или иллюстративный материал, звукозаписи): домбра, кубыз, 
мандолина, курай, гармонь, тальянка и др.; 
- видеозапись Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан; 
- видеозаписи детских хорео1рафических и вокальных ансамблей республики; 
- комплект портретов композиторов, художников, скульпторов, режиссеров, актеров театра, 
знаменитых певцов артистов Республики Татарстан; 
- комплект костюмов для исполнения танцев народов Поволжья; 
- комплект костюмов для импровизаций, театрализованных представлений; 
- набор для составления цветочно-растительного орнамента татарского декоративно-
прикладного искусства;  
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- иллюстрации (печатные и электронные) народных промыслов республики; 
- дидактические игры (в т.ч. электронные) «Укрась тюбетейку» (ичиги, фартук, платок и т.д.); 
- дидактическая игра «Лото» («Музыкальные инструменты», «Орнаменты» и др.); 
- разрезные картинки (предметные, сюжетные); 
- комплект раскрасок; 
- комплект силуэтов предметов одежды, быта, архитектурных ансамблей для самостоятельной 
деятельности; 
- кукольный театр; 
- видеозаписи передач «Кучтэнэч», «Поем и учим татарский язык». 

Физическое развитие - картотека игр народов Поволжья; 
- атрибуты для национальных игр-состязаний (мешки, длинные палки, горшки, полотенца, 
вёдра с коромыслами, ложки и др.); 
- картотека игр из цикла «Сабантуй»; 
- мультипликационные фильмы о пользе здорового образа жизни, про здоровое питание; 
- печатные и/или электронные наборы демонстрационных материалов о видах спорта и 
известных спортивных командах: по хоккею «Ак барс», по футболу «Рубин», по баскетболу 
«Унике», по волейболу «Зенит», «Динамо» и т.д. 
- видеофильмы о XXVII Всемирной летней Универсиаде - 2013 г., XVI чемпионате мира по 
водным видам спорта - 2015 г. и др.  

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и кинематографических 
произведений для реализации АОП ДО представлен в разделе 2.1.9.2. «Материально-техническое обеспечение 
Программы образования, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания» 
в Программе образования МБДОУ. 

3.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
1 .Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в 

их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми ТНР адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Задачи программы: 

- .Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их 
речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

2 .Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 

3 .Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической 
помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

2 .Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и 
речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего возможность 
использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 
коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 
воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
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целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
3 .Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 
• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого 

развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
• социально-коммуникативное развитие; 
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 
• познавательное развитие, развитие высших психических функций; 
• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений, в том числе родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 
образования обучающихся с ТНР. 

4 .Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 
обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 
обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

5 .Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 
языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень, III уровень, VI уровень, фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, афазия, ринолалия), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 
вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 
• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 
• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 
• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
• сформированность социально-коммуникативных навыков; 
• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих 

в будущем овладение чтением и письмом. 
Образовательная программа для обучающихся с ТНР регламентирует: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-языкового развития обучающихся, 
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 
овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
• взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
1 .Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; 
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- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых МБДОУ; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 
раз в неделю) и педагогом-психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности обучающихся с ТИР, режимных моментов с использованием вариативных форм 
работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 
оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 
всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 
направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях 
раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные 
о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 
функции, получаемом лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 
эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 
коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование 
в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 
соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового развития и 
компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у 
обучающихся разных возрастных  и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 
возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

1 .Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ совокупных 
данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 
овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 
родителям (законным представителям) ребенка. 

2 .При непосредственном контакте педагогических работников МБДОУ с ребенком обследование 
начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 
эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 
адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 
инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником 
в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 
методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о 
возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 
вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений 
в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 
может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы 
речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

3 .Обследование словарного запаса. Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 
параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 
включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 
обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

4 . Обследование грамматического строя языка. Обследование состояния грамматического строя языка 
направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 
различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 
приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 
опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

5 . Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 
несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 
рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 
части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 
опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 
использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 
рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

6 . Обследование фонетических и фонематических процессов. Ознакомительная беседа с ребенком дает 
первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в 
словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 
обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 
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отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 
обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 
называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 
наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 
звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 
информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 
гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 
в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и 
моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 
целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 
обучающихся с ТНР: 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении 

ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи 
с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 
скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение 
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 
психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 
рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 
обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 
представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 
целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 
довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 
развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 
жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 
аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 
педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 
предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 
формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 
Обучение обучающихся с ТНР второго уровня речевого развития 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 
деятельности: 

- в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 
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родственников, 
- подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 
- отдавать приказы - на, иди. 
- составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
- преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, 
- составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 

папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги). 
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 
картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 
видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 
обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 
фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-
пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 
несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 
выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего 
значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 
называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 
словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 
- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 
существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное 
плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 
глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в 
косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, 
из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений 
по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 
внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять 
источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 
звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 
над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 
слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 
гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
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комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой фразой, 
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории 
падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 
сказки. 

Обучение обучающихся с ТНР развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

Третье направление предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов 
в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 

согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 
согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и 
синтез 2-3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение 
и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 
количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 
семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 
существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 
объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый- храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 
Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 
движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) 
Четвертый уровень предусматривает следующие направления работы: 
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 
активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 
черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 
объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 
неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 
выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 
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преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений 

по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений. 
3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных 

и творческих сюжетов. 
4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», 
«слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 
и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на 
преодоление и (или) компенсацию недостатков речевого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и прочее. Этот системный подход предусматривает обязательное 
профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 
числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 
с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает 
дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы (с 5 до 6 лет) планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, 

правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; находить в предложении 

слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах 

речевых высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) предполагается: 
- обучить их правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие-глухие 

звуки», оперируя ими на практическом уровне; определять и называть последовательность слов в предложении, 
звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

3.7. Рабочая программа воспитания. 
3.7.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является структурным элементом Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида» Авиастроительного 
района г.Казани. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №9 комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани (далее - Программа воспитания) 
содержит пояснительную записку, целевой, содержательный и организационный разделы. 

В пояснительной записке раскрывается назначение Программы воспитания, ее концептуальные основы. В 
целевом разделе сформулирована цель воспитания в МБДОУ, способы формирования задач воспитания для 
каждого возрастного периода, раскрываются методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания, представлены требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. В 
содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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(патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое). В 
организационном разделе излагаются общие требования к условиям реализации Программы воспитания, 
особенности взаимодействия взрослого с детьми, организации предметно-пространственной среды, особые 
требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 
особыми категориями детей. 

Программа разработана с учетом следующих документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р), 
• Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в 2021- 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), 
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155), 
• «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно 

нравственных ценностей», утвержденных Указом Президента РФ от 9 ноября 2022г. №809. 
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБДОУ, в том 
числе Общего собрания родителей (законных представителей); реализуется в единстве образовательной и 
воспитательной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 
обучающихся. 

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 среде6. 

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 России7. 

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, 

 
6 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2020, №31, ст. 5063). 
7 Пункт 4 Основ государственной политики но сохранению и укреплению традиционных российских духовно 

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022г. №809 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, №46, ст. 7977). 
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взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов России8. 
Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы 

МАДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей: 
1) Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. 
2) Ценности «милосердие», «жизнь», «добро» лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 
3) Ценности «человек», «семья», «дружба», «сотрудничество» лежат в основе социального направления 

воспитания. 
4) Ценность «познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 
5) Ценности «жизнь» и «здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
6) Ценность «труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 
7) Ценности «культура» и «красота» лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МАДОУ и с традиционными ценностями 
российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 
воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 
Программы воспитания предполагает социальное партнерство МБДОУ с другими учреждениями образования 
и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

При разработке или обновлении Программы воспитания ее содержание, за исключением целевого раздела, 
может изменяться в соответствии с особенностями МБДОУ: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, 
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью Программы воспитания МБДОУ. 

3.7.2. Целевой раздел Рабочей программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ — личностное развитие каждого ребенка с учетом 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 МБДОУ: 
4. Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 
5. Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
6. Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
7. Осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 
8 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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Направления воспитания 
Патриотическое направление воспитания. 
Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 
будущее своей страны. 

Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 
патриотизма возникает у ребенка 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. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 
семейных традиций. 

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); 

• формирование «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие 
у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

• формирование «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. 
Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 
Ценности «жизнь», «милосердие», «добро» лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 
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. 
Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в основе социального направления 

воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность «познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 
В МБДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 
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воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 
самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 
осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 
личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка 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. 
Цель физического и оздоровительного направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 
безопасности. 

Ценности «жизнь» и «здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
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. 
Цель трудового направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность «труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 
нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
Ценности «культура», «красота» - лежат в основе эстетического направления воспитания. 
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 ребенка. 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 
 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому 
планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к 
концу раннего и дошкольного возрастов. 

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. 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Духовно- Жизнь, милосердие, Различающий основные проявления добра и зла.   
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нравственное добро 
принимающий и уважающий традиционные ценности, 
ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 
основные отрицательные и положительные 
человеческие качества, иногда прибегая к помощи 
взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом. Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 
способами укрепления здоровья - занятия физической 
культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 
соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 
и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах спорта и 
активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 
и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в  

  

продуктивных видах деятельности.  
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3.7.3. Содержательный раздел Рабочей программы воспитания. 
Уклад МБДОУ. Основные характеристики МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 
комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани (далее - МБДОУ) расположено в заводском 
районе г.Казани. 

Здание детского сада построено по типовому проекту. Общая площадь здания 2231,7 кв.м., из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 1634 кв.м. Из нее: площадь 
групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) - 597 кв м., площадь дополнительных 
помещений для занятий с детьми, предназначенных для поочередного использования всеми или несколькими 
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет татарского 
языка и др.) - 640 кв. м., площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3 года и старше - 847 кв. м. 

На территории детского сада имеется хозяйственный блок, теневые навесы для прогулок, две спортивные 
площадки, участок под огород. 

Проектная наполняемость - 120 мест. Фактическая наполняемость в детском саду - 157 детей. 
Цель деятельности детского сада - осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 
Форма обучения в детском саду - дневная. 
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. 

В МБДОУ функционирует 6групп, из них: 
- 1 группа компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет); 
- 3 группы общеразвивающей направленности (с 3 до 7 лет), 
- 2 группы общеразвивающей направленности раннего возраста (с 2 до 3 лет). 
Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. Режим работы 10,5 

часов с 7.30 до 18.00 часов. В утренний отрезок времени с 7.00 до 7.30 и вечером с 18.00 до 19.00 функционирует 
группа по уходу и присмотру за ребенком. Выходной: суббота, воскресенье. 

Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. Всего работают 31 человека. 
Работу с детьми осуществляет педагогический коллектив в составе: 
музыкальный руководитель - 1 чел., 
учителя-логопед - 1 чел., 
педагог-психолог - 1 чел., 
воспитатели по обучению детей татарскому языку - 1 чел., 
инструктор по физической культуре - 1 чел., 
старший воспитатель - 1 чел., 
воспитатели - 9 чел. 

Коллектив МБДОУ осуществляет инновационную деятельность по следующим направлениям: 
Темы инновационных площадок Уровень реализации 

Инновационная площадка по теме: «Формирование предпосылок 
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» коррекционного 
процесса в условиях ДОО» 

городская 

Инновационная площадка по теме «О реализации офисных проектов в 
дошкольных образовательных г.Казани»организациях санита-

     

городская 

  

Приоритетные направления работы МАДОУ: 
• Физическое развитие 
• коррекция нарушения речи. 
В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных и иных услугах на платной основе, на 
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основании законодательства в МБДОУ реализуются следующие программы: 
1. «Ритмическая мозаика» - направлена на психологическое раскрепощение ребенка через освоение 

своего собственного тела как выразительного (музыкального) инструмента. 
2. «Мастерская чудес» - направлена на развитие у детей творческих способностей путём создания поделок 

с использованием различных материалов и оборудования, их свободное применение в играх и творческой 
деятельности.  

3. «Весёлый английский» - направлен на развитие навыков устной речи, погружение в языковую среду и 
пробуждение в языковую среду и пробуждение интереса к изучению иностранного языка. 

4. Каратэ – направлено на получение гармонического физически развитого ребёнка с приобретением 
навыков самообороны, повышение его психической устойчивости с уверенностью в собственных силах.  

5. «Мир детства» - направлен на подготовку речевого аппарата к обучению чтению. 
Приоритетное направление работы по коррекции нарушения речи реализуется через разработку и 

применение адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи). 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
МБДОУ, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 
тенденций: обеспечение инновационного процесса в учреждении, комплексное сопровождение развития 
участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное и 
воспитательное пространство МБДОУ. 

Для успешной реализации Программы воспитания в МБДОУ обеспечены психолого-педагогические 
условия (ФГОС ДО раздел 3, п.3.2.1.): поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста, предполагают взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основными принципами взаимодействия педагогов с семьями воспитанников МБДОУ являются: 
• Преемственность согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов (по 

словам В.А. Сухомлинского) заключается в том, «...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира — от этого в решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш». Взаимопонимание семьи и детского сада — этого единого пространства, 
объективной реальности — состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих 
сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей 
и ответственности». 

• Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и МБДОУ. Наиболее существенными 
принципами во взаимоотношениях МБДОУ и семьи являются гуманность, толерантность, т.е. признание 
достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, внимательное отношение всех 
участников взаимодействия. 

• Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя МБДОУ открытости 
по отношению к семье воспитанника. 

• Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга. Эти различия зависят от 
многих факторов: социального положения, образования родителей, родительской и человеческой культуры, 
состава семьи, традиций семьи, особенностей здоровья членов семьи, жилищных условий, внутрисемейных 
отношений и др. 

• Эффективность форм взаимодействия МБДОУ и семьи. Реалии современности требуют изменения 
привычной ситуации и выстраивания системы взаимодействия с родителями. Эффективность выбора форм 
зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон, привлечь внимание к ним, искать приемлемый 
путь решения. Проблему заявляют все те, кто входит в педагогическое пространство (родители, воспитатели, 
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специалисты, младшие воспитатели, психолог и др.). Формы выбираются в соответствии с региональными, 
культурно-историческими, социально-экономическими, социально- психологическими условиями, интересами 
семьи, возможностями МБДОУ и др. 

• Обратная связь. Партнерство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную обратную связь. 
Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятельности 
МБДОУ. Родители хотят знать, учитывают ли воспитатели их мнение, реагируют ли на замечания, 
предложения, советы с их стороны. Воспитатели, в свою очередь, — как реагируют родители на предложения 
и советы со стороны воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

Ключевые правила МБДОУ изложены в локальных нормативных актах МБДОУ: 
• «Правила внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного 

вида» Авиастроительного  района г.Казани»; 
• «Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани»; 
• «Положение о нормах профессиональной этики работников МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани»; 
• «Положение об общем собрании родителей МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида» 

Авиастроительного района г.Казани»; 
• «Положение об общем собрании работников МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида» 

Авиастроительного района г.Казани». 
Основные традиции, сложившиеся в МБДОУ: 
• Совместные мероприятия педагогов с родителями, членами семей. Технология коллективного 

творческого дела - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на коллективную 
организацию деятельности, коллективное творчество ее участников, формирует отношения общей заботы и 
эмоционально насыщает жизнь коллектива. Примерами реализации технологии коллективного творческого 
дела могут быть мультфильмы, рукописныс/рукодельные книги, театральные постановки, выставки семейных 
коллекций, семейные газеты и групповые портфолио, ярмарки и др. 

• Взаимодействие детей младшего и старшего дошкольного возраста. В детском саду обеспечена 
возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. В МБДОУ проводятся 
совместные досуги, праздники, развлечения для разных возрастов, такие как «проводы выпускников детского 
сада младшими дошкольниками», показ театра для малышей, совместное изготовление поделок, совместный 
просмотр мультфильмов и др. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МБДОУ. 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой ребенок растет и живет. 

Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение дошкольника. В замках 
социокультурного контекста осуществляется взаимодействие МБДОУ с социальными структурами. 
Взаимодействие с 
медицинскими и 
спортивными 
учреждениями 

Взаимодействие со школой 
и учреждениями 
образования 

Взаимодействие с 
учреждениями культуры Взаимодействие с общест 

ее ни ым и организациями, 
предприятиями города, 
органами власти, СМИ 

Социальные партнеры:  
- Детская поликлиника 

№7 
 

МБОУ Школа №62 
Авиастроительного района 
г.Казани 

 - Журнал «Салават 
купере».  
 - Русский музей 

Социальные партнеры: - 
общественная организация 
«Добрая Казань»; 
- дежурная часть отдела 
полиции 
Авиастроительного района 
участковый 
уполномоченный отдела 
полиции. 
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Цель: Создание единого 
образовательно-
оздоровительного 
пространства детского 
сада с медицинскими и 
спортивными 
учреждениями 
микрорайона. 

Цель: Создание 
преемственности в 
организации 
образовательной системы 
детского сада со школой. 
Выработка общих подходов 
к оценке готовности 
ребенка к школе с позиции 
самоценности дошкольного 
возраста. 

Цель: Формирование 
целостной 
социокультурной системы 
взаимодействия детского 
сада с учреждениями 
культуры. 

Цель: Установление связей 
с внешней 
общественностью, 
достижение 
доброжелательного 
отношения общественности 
к образовательному 
учреждению и его услугам.   

Воспитывающая среда МБДОУ 
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды в МБДОУ являются ее содержательная насыщенность и 
структурированность. 

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), включающими в себя оборудование для детей с ТНР, соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием (в соответствии с требованиями 
АОП ДО и Рабочей программы воспитания). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 
обеспечивает в МБДОУ: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мускулатуры, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Воспитывающая среда в МБДОУ предусматривает создание для детей с ТНР: 
- условий для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям, себе; 
- условий для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 
- условий для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 
В МБДОУ создаются следующие педагогические условия для детей с ТНР: 
- наблюдение за детьми с целью проектирования зоны ближайшего развития взаимоотношений ребенка 

со взрослыми и сверстниками с учетом социальной ситуации их жизни; 
- выстраивание взаимоотношений с детьми на субъект-субъектной основе, обеспечивающих реализацию 

интересов, потребностей и возможностей каждому ребенку; 
- организация богатой разнообразием материала и динамичной предметной среды, позволяющей 

воплощать индивидуальные и коллективные замыслы в разных видах деятельности; 
- содействие созданию благоприятной социальной среды для детей в семье и детском саду; 
- организация совместной предметной деятельности детей со сверстниками и взрослыми; 
- поддержка инициативы со стороны детей к коллективному творчеству, играм; 
- организация проектной деятельности как технологии организации совместной деятельности детей со 

взрослыми и сверстниками; 
- широкое применение игры для осуществления социальных взаимодействий детьми; 
- поддержка инициативы взаимоотношений со сверстниками и положительное отношение к ним. 
Педагогические условия развития ребенка как субъекта взаимоотношений в дошкольной образовательной 
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организации осуществляет педагог, который строит субъект-субъектные взаимоотношения с детьми и создает 
условия для гармонизации взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми, организуя совместные игры, 
развлечения, коллективное творчество в разных видах деятельности. 

Воспитывающая среда МБДОУ учитывает этнокультурные особенности региона (республика Татарстан), 
территориальное расположение г.Казани, поэтому в воспитательном пространстве МБДОУ предусмотрено 
создание социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей, 
национальным и этнокультурным традициям. 

В групповых помещениях и помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, кабинете дополнительного образования, изостудии и др.), создаются условия 
для общения и совместной деятельности детей с ТНР как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. По возможности, выделена зона для 
общения и совместной деятельности взрослых и больших (малых) групп детей из разных возрастных групп на 
прилегающей территории МБДОУ. 

В МБДОУ созданы условия для развития и воспитания детей, включающие культурные, исторические, 
национальные особенности ближайшего окружения детей по месту их проживания. 

Общности МАДОУ 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 
В МБДОУ выделяются следующие общности'. 
- профессиональная общность (педагог-педагог, педагог-другой работник); 
- профессионально-родительская общность (педагог-родитель); 
- детско-взрослая общность (ребенок-родитель, ребенок-педагог); 
- детская общность (ребенок-ребенок). 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей 

и задач воспитания, реализуемое всеми работниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие работники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает педагогических работников МБДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 
но и уважение друг к другу. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение 
ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
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оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 
ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом 
случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 
учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 
с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 
взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 
придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 
как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 
обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. В МБДОУ 
проводятся совместные досуги, праздники, развлечения для разных возрастов. Включенность ребенка в 
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 
воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в МБДОУ направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 дает 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. 
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Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, 

духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 
Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями 

воспитания; 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 
Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы воспитания 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). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 
«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 
- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда 

других людей. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
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- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 
приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 
поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления 
говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 
предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и 
явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, 
жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 
художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-
образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с 
учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 
другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в МБДОУ. 
Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста с ТНР строится в МБДОУ 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 
представителей), используемые в МБДОУ в процессе воспитательной работы. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи, запросов, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности. Изучение семейных 
ценностей. 

- социологическое обследование семьи; 
- личные беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
- анкетирование; 
- проведение опроса для выявления потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

Информирование родителей. 
- знакомство с визитной карточкой МБДОУ; 
- размещение информации на информационных стендах; 
- выставки детских работ; 
- сообщение по телефону;  
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- родительские собрания; 
- размещение информации на официальном сайте МБДОУ; 
- выпуск фотогазеты; 
- выпуск памяток. 

Просвещение и обучение родителей. 
- мастер-классы; 
- приглашения специалистов на встречу с родителями; 
- персональные web-страницы педагогов в сети Интернет; 
- папки-передвижки; 
- педагогические игры; 
- консультации; 
- просмотр образовательной деятельности с детьми; 
- семинары. 

Совместная деятельность детского - организация совместных праздников; 
сада и семьи. - семейные фотоколлажи; 

- тематические выставки; 
- субботники; 
- мастерские для оказания помощи детскому саду (украшение зала к 
празднику, совместное с педагогами обогащение предметно-
пространственной среды группы); 
- тематические акции; 
- развлечения, досуги с активным вовлечением родителей; 
- проведение конкурсов для родителей.  

События МБДОУ 
Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком 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 помогает каждому педагогу спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

В МБДОУ традиционно запланировано проведение следующих событий: 
1. Проекты воспитательной направленности (День России, День защитника Отечества, День «спасибо», 

День матери, День семьи, любви и верности, День космонавтики, Международный женский день, Папа, мама, 
я - спортивная семья, День Победы, выпускной бал, День защиты детей и др.); 

2. Праздники, связанные с сезонностью, окружающей природой (Новый год, День воды, День земли, День 
птиц, Сабантуй, Масленица, Науруз, Карга боткасы и др.); 

3. События, связанные с миром искусства и литературы (Всемирный день поэзии, Международный день 
детской книги, Всемирный день театра и др.); 

4. События, связанные с важными профессиями (День воспитателя, День учителя, День медицинского 
работника, День почтальона, День пожарной охраны, День строителя и др.). 

5. Тематические акции («Покорми птиц», «Монета добра», День доброты, День друзей и др.). 
Ежегодно в связи с изменениями в жизни страны, республики, события в МБДОУ могут дополняться, 

изменяться, чередоваться в другой последовательности. События являются основой для составления 
календарного плана воспитательной работы. 

Проекты воспитательной направленности специально организуются воспитателем. Основной целью 
воспитательного проекта в детском саду является развитие активной самостоятельной творческой личности 
ребёнка, способной принимать решения, ставить цели, планировать свою деятельность и предвидеть ее 
результат. Проект предполагает практическую социальную направленность и конкретный общественно 
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значимый продукт. 
Проекты в МБДОУ носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по своему 

психофизиологическому развитию еще не способны самостоятельно от начала до конца создать собственный 
проект. Поэтому основной задачей воспитателей является обучение необходимым умениям и навыкам. 

Виды проектов воспитательной направленности в МБДОУ: 
• творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна), 
• информационные (дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы: 

оформление группы и др.), 
• ролевые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по- 

своему поставленные проблемы), 
• исследовательские (дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, 

дизайна и др.). 
Так как ведущей деятельностью дошкольников является игра, то предпочтение отдается творческим и 

ролевым видам. 
Детский праздник - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. Праздник вообще, а детский - в частности, принято определять как явление эстетико-социальное, 
интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение 
фольклора с современными событиями, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 
художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию патриотических 
чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Праздники расширяют интересы детей, побуждают любознательность, поисковую деятельность. Часто 
праздники становятся эмоциональным завершением циклов тематических занятий, например: «Наш дом - 
Земля», «День рождения Республики Татарстан», и др. Праздники - это своеобразный итог, проверка уровня 
знаний, сформированности отношений между ребятами, между взрослым и детьми. 

Воспитательное значение праздников состоит в том, что они носят коллективный характер. Дети 
объединяются на основе общих переживаний, общих интересов. В процессе подготовки к празднику дети 
вступают во взаимоотношения сотрудничества, которые регулируются определенными нравственными 
нормами. 

Праздники и развлечения в МБДОУ имеют свою определенную структуру, которая включает: 
• танцы (народные, бальные, современные); 
• пение (хоровое, сольное, дуэт); 
• художественное слово; 
• инсценирование стихов, сказок; 
• постановка пьес; 
• шутки, репризы, сюрпризы; 
• игры; 
• игра на детских музыкальных инструментах. 
Важными методическими условиями подготовки праздника являются: 
1) учет индивидуальных и возрастных особенностей детей с ТНР; 
2) подбор художественного материала; 
3) обеспечение музыкального сопровождения; 
4) художественное оформление; 
5) поведение и речь педагога как образец культуры общения. 
В МБДОУ проводятся дни, посвященные событиям, связанным с миром искусства и литературы 

(Всемирный день поэзии, Международный день детской книги, Всемирный день театра и др.). Ознакомление 
детей с искусством требует специальной предварительной подготовки, которая включает расширение знаний 
педагогов и родителей в области искусства. Ознакомление детей с искусством начинают с наиболее доступных 
его видов: литературы, музыки, живописи, театра, цирка. Это вызывает у дошкольников живой интерес, 
развивает их чувства, эмоции. 

Цель проведения таких дней: духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, 
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формирование у них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств. 
Проведение Всемирного дня поэзии - это повод почтить русских поэтов, возродить устные традиции 

поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению 
между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись. Это событие 
проводится ежегодно 21 марта и посвящается поэтическому творчеству таких известных поэтов, как 
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонов, А.А.Фет, В.В.Маяковский и др., детским поэтам, таким, как К.И.Чуковский, 
С.Я.Маршак, А.Л.Барто, И.П.Токмакова и др. В рамках этого события проводятся детские чтения, конкурсы 
стихов, театральные инсценировки, конкурсы детских рисунков, музыкальные гостиные. 

Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля. Невозможно переоценить роль 
детской книги в формировании личности. Книга — наш верный друг с детства, который всегда научит новому, 
окунет в удивительный мир увлекательных путешествий и интересных открытий. Посредством чтения ребенок 
формирует мышление, воображение, грамотную речь. Детская книга не только воспитывает каждого малыша в 
отдельности, но участвует в создании нравственного и интеллектуального облика целых поколений. 

27 марта отмечается Всемирный день театра. В МБДОУ ежегодно отмечается данное событие. В этот 
день по всему миру проходят театральные фестивали, тематические выставки, спектакли и экскурсии. День 
театра - это не только праздник для профессиональных деятелей искусства, но и прекрасная возможность для 
зрителей, взрослых и детей, приобщиться к прекрасному, сокровенному миру, таящемуся за театральным 
занавесом. В этот день воспитанники имеют возможность познакомиться с такими театральными профессиями, 
как билетер, гардеробщик, рабочий сцены, костюмер, гример, художник, осветитель, звукооператор, суфлер, 
режиссер, актер, директор театра. Дети принимают участие в мастер- классах по изготовлению театральных 
костюмов, декораций, разучивают роли, ставят театральные постановки. 

Особое внимание в МБДОУ уделяют событиям, посвященным людям разных значимых профессий (День 
воспитателя, День учителя, День медицинского работника, День почтальона, День пожарной охраны, День 
строителя и др.). 

Знакомство с профессиями происходит в ходе специально организованных образовательных ситуаций, 
когда перед детьми ставится проблема, которую необходимо решить. Во время таких ситуаций интегрируются 
различные образовательные области, используются разнообразные методы и приемы (наглядные, словесные, 
практические, проблемно-поисковые, игровые). Центральное место в событии отводится игре. Одним из 
основных видов игры является сюжетно-ролевая игра. Она позволяет конкретизировать и расширять 
представления детей о разнообразной деятельности взрослых, их взаимоотношениях с другими людьми, о 
профессиях, используемых орудиях труда и пр. 

Одной из форм работы может быть проведение дня или недели родительских профессий, когда в детский 
сад приглашаются родители воспитанников - представители различных профессий. Беседы с родителями, 
рассматривание принесенных ими орудий труда, фото и видеоматериалов, а главное, живое общение с мамой 
или папой вызывают неподдельный интерес дошкольников. Если есть возможность, организуется экскурсию на 
место работы гостя. Совместно с родителями организуются фотовыставки, оформляются альбомы, которые 
можно подарить в младшие группы. Родители привлекаются к проектной деятельности. 

Акция - это одна из интерактивных форм работы с родителями. Социальные акции — одно из 
направлений позитивной социализации дошкольников. Акции направлены на формирование активной 
жизненной позиции, они дают представления о том, что от каждого человека, в том числе и от него зависит 
состояние окружающей нас среды. И даже маленький ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) 
сторону свое окружение. 

С помощью акции можно быстро, без назидательности донести до большого количества родителей нужную 
идею, привлечь внимание к проблеме. 

Акции всегда являются тематическими. То есть все мероприятия в рамках акции связаны одной темой, 
направлены на одну идею. Акции могут разделяться по продолжительности: 

- Краткосрочные (1 день) включают в себя 1-3 мероприятия в течение дня; 
- Среднесрочные (длятся до 1 недели) приурочены к какой-то дате, празднику, теме; 
- Долгосрочные (до 1 месяца) в основном посвящены какой-то теме. 
Мероприятия в рамках одной акции могут быть различны: тематические беседы с детьми в группе, 
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выставки рисунков и поделок, совместное творчество родителей и детей, экспресс-опросы, игры, действия - 
ритуалы, письма детей и письма родителей к детям, буклеты для родителей, шуточные тесты, анкетирование по 
итогам (отзывы) и т.д. В рамках акции могут проводиться в МБДОУ конкурсы, концерты, развлечения и др. 

В МБДОУ проводятся тематические акции различной направленности: 
- помощь другим людям («Подарки друзьям», «Доброе сердечко», «Монета добра», «Открытка для 

ветерана», «Будем помнить», «Помоги малышам»); 
- забота о природе («Наши братья меньшие», «Покормим птиц зимой», «Столовая для пернатых», 

«Красная книга природы»); 
- окружающий социальный мир («Чистая площадка в детском саду», «Чистые дорожки», «Безопасная 

дорога», «Вылечим книги»); 
- значимые даты и праздники («Для мамочки любимой», «День Победы», «Добрые дела к Новому году», 

«День Пожилого человека»). 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 
деятельности взрослого и ребенка с ТНР по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение 
конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 
в МБДОУ. Совместная деятельность взрослых и детей отличается наличием партнерской позиции взрослого и 
партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Основными формами организации совместной деятельности в МБДОУ являются: 
- 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, этюдыинсценировки; 
- 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, в библиотеку и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд; 
- игра и игровые упражнения; 
- викторины и конкурсы; 
- проектная деятельность; 
- экспериментирование и исследование; 
- коллекционирование; 
- мастерские. 

Организация предметно-пространственной среды МБДОУ 
Воспитывающая функция предметно-пространственной среды может реализоваться при условии создания 

воспитательных ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться 
или действовать самому, предложить свою помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда является тем 
самым центром, где зарождаются сотрудничество, положительные взаимоотношения, организованное 
поведение, бережное отношение к людям и предметам. 

Предметно-пространственная среда не только создает благоприятные условия для жизнедеятельности 
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ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности детей и влияет на воспитательный 
процесс. Такое значение роли предметно-пространственной среды определяет необходимость компетентного и 
творческого подхода к ее проектированию воспитателем. 

Компоненты предметно-развивающей среды МБДОУ. 
Определяющим моментом в создании развивающей среды МБДОУ является АОП ДО (педагогическая 

идея), которой руководствуется МБДОУ. 
Кроме этого учитывается: 
- требование нормативных документов; 
- материальные и архитектурно-пространственные условия (наличие нескольких помещений, их 

площадь, конструктивные особенности); 
- предпочтения, субкультура и уровень развития детей; 
- общие принципы построения предметно-пространственной среды. 
Создавая предметно-пространственную среду дошкольной группы, педагог учитывает особенности детей 

с ТНР, посещающих эту группу: возраст, уровень их развития, склонности, способности, интересы, половой 
состав, личностные особенности и прочие характеристики. 

Развивающая предметная среда МБДОУ предполагает вариативность, возникающую на содержательно- 
педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

Концептуальная модель предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ включает три 
компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и их изменения во времени. 

К предметному содержанию относятся: 
— игры, предметы и игровые материалы, с которыми ребенок действует преимущественно 

самостоятельно или совместно со взрослым и сверстниками; 
— учебно-методические пособия, используемые взрослым в процессе обучения детей; 
— оборудование для осуществления детьми разнообразных деятельностей (мольберты, кукольный 

игровой уголок, ковролин, горки и лесенки для развития движений и пр.). 
Предметное содержание должно быть определенным образом организовано в пространстве, что обеспечит 

его активное освоение детьми. Изменения предметного содержания и его пространственно- временного 
размещения необходимы для стимулирования детской активности, учета происходящих в ребенке 
трансформаций, связанных с его ростом и развитием. 

Проектирование предметно-развивающей среды МБДОУ. 
Принципиально неверно прилагать усилия только для оформления и организации отдельного помещения 

групповой комнаты, не меньше внимания следует уделить обустройству других помещений. Стоит подчеркнуть 
необходимость создания единого пространства МБДОУ (гармонии среды разных помещений групп, кабинетов 
и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и холлов, физкультурного и музыкального залов, изостудии, 
«комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка). 

Детский сад с многообразием помещений, их разным назначением, характером деятельности людей в них 
— очень интересная для ребенка микросреда, которая должна составлять первый опыт его знакомства с миром. 
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему 
зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Способность детей- выпускников свободно 
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

МБДОУ должно принадлежать не только взрослым, но и детям. Им должны быть доступны все 
функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 
доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Создание в группах и помещениях МБДОУ функциональной, разнообразной, открытой для использования 
и преобразования самими детьми предметно-игровой среды обеспечивает ребенку возможность осуществлять 
выбор деятельности в соответствии с его интересами. В некоторых помещениях МАДОУ (в сенсорной комнате, 
кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут 
находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект 
погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных 
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презентаций и клип-арта. 
В МБДОУ желательно иметь помещения для художественного творчества детей — изостудию, 

музыкальную или театральную студию. При наличии необходимых помещений и свободного пространства 
можно оборудовать сенсорную комнату с оптическим смещением цветового освещения при смене 
светофильтров. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада 
большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, 
графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т.д. с детства 
входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 
предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. Все произведения искусства в интерьере 
подчинены требованиям места и времени. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 
созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• знаки и символы Российской Федерации, республики Татарстан, города Казани; 
• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности условий, в 

которых находится МБДОУ; 
• 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 ребенку 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. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 
3.7.4.Организационный раздел Рабочей программы воспитания. 

Кадровое обеспечение 
МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящим, педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом. 
В соответствии со ФГОС ДО сотрудники МАДОУ разделены по своему функционалу. 

Персонал 
МБДОУ 

Направления в работе Возложенные функциональные обязанности по 
воспитательной работе 

Заведующай 
МБДОУ 

Управление, организация, 
реализация, обеспечение 
воспитательной 
деятельности. 

Управляет воспитательной деятельностью на уровне 
детского сада; создает условия, позволяющие 
педагогическому составу реализовать воспитательную 
деятельность; регулирует воспитательную деятельность; 
контролирует исполнение управленческих решений по 
воспитательной деятельности (в том числе осуществляет 
мониторинг качества организации воспитательной 
деятельности в детском саду). 
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Старший 
воспитатель 
МБДОУ 

Организация, планирование 
воспитательной деятельности, 
повышение квалификации 
педагогов в сфере воспитания. 
Привлечение специалистов 
других организаций 
(образовательных, 
социальных, 
правоохранительных и других) 
для воспитательной работы. 

Организует воспитательную деятельность в детском саду; 
разрабатывает необходимые для организации 
воспитательной деятельности в детском саду нормативные 
документы (положения, инструкции, должностные и 
функциональные обязанности, проекты и программы 
воспитательной работы и др.); анализирует возможности 
имеющихся структур для организации воспитательной 
деятельности; планирует воспитательную деятельность в 
детском саду на учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год; проводит анализ 
итогов воспитательной деятельности в детском саду за 
учебный год; организует практическую работу в 
соответствии с календарным планом воспитательной 
работы. 
Привлекает специалистов других организаций 
(образовательных, социальных, правоохранительных и 
других) для воспитательной работы. 

Педагог- 
психолог, 
учитель- 

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, 
в том числе 

Осуществляет образовательно-воспитательную 
деятельность обучающихся, обеспечивая выполнение 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО   
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логопед, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор ФК, 
воспитатель 

с ОВЗ и других категорий. 

и планом работы детского сада; содействует созданию 
благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности обучающихся, 
вносит необходимые коррективы в систему их воспитанию. 
Осуществляет изучение личности детей, их склонностей, 
интересов, индивидуальных способностей, содействует 
росту их познавательной мотивации, становлению их 
учебной самостоятельности, формированию 
компетентностей и развитию способностей в разных 
формах организации детской деятельности. Осуществляет 
наблюдение за поведением детей в период их адаптации в 
детском саду, создает благоприятные условия для легкой и 
быстрой адаптации. Создает благоприятную микросреду и 
морально-психологический климат для каждого ребенка, в 
ом числе для детей с ОВЗ. Способствует развитию общения 
детей. Помогает воспитаннику решать возникшие 
проблемы в общении с детьми в группе, педагогическими 
работниками, родителями (лицами, их заменяющими). 

Младший 
воспитатель 

 

Создает условия для осуществления педагогом 
образовательно-воспитательной деятельности 
обучающихся. Осуществляет наблюдение за поведением 
детей в период их адаптации в детском саду, создает 
благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации. 
Создает благоприятную микросреду и морально-
психологический климат для каждого ребенка, в ом числе 
для детей с ОВЗ. Способствует развитию общения детей. 
Помогает воспитаннику решать возникшие проблемы в 
общении с детьми в группе, педагогическими работниками, 
родителями (лицами, их заменяющими).  

Нормативно-методическое обеспечение 
При разработке Программы воспитания учитывались следующие нормативные документы: 
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990); 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 
3. Федеральный закон 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 (в редакции от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 №30384); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 №225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 
№32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
31.08.2020 № 59599); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№761н (в редакции от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 №18638); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 (в редакции 
от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 (в редакции от 
23.12.2020) «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

14. Приказ Минтруда России №544н от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 №30550 (с 
изменениями и дополнениями); 

15. Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №44 «О государственных языках Республики Татарстан 
и других языках в Республике Татарстан». 

16. Локальные нормативные акты МБДОУ: 
- «Правила внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного 

вида» Авиастроительного района г.Казани»; 
- «Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани»; 
- «Положение о нормах профессиональной этики работников МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани»; 
- «Положение об общем собрании родителей МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида» 

Авиастроительного района г.Казани»; 
- «Положение об общем собрании работников МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида» 

Авиастроительного района г.Казани». 
 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
По своим основным задачам воспитательная работа в МБДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка 

особых образовательных потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат традиционные ценности российского общества. В 

МБДОУ создаются особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: дети с ТНР, дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 
далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 
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особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В МБДОУ реализуются следующие задачи воспитания обучающихся с ТНР: 
1 .Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в МБДОУ; 
2 Формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
3 .Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 
4 .Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с ТНР необходимо ориентироваться на: 
- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

Программа воспитания создает следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в 
работе с детьми с ТНР: 

• формирование личности при взаимодействии взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

• учет особенностей деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей 
особых категорий; 

• формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для 
самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

• создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 
дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их 
здоровья и эмоционального благополучия; 

• доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; 

• доступность воспитательных мероприятий со стороны интеллектуальной составляющей, когда 
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 
образовательными потребностями; 

• участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями. 

^ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования. Создание этих условий должно 
обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 
возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 
ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 
ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 
образование и других обучающихся. 
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В МБДОУ организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 
районного МО (методического объединения педагогов детских садов Авиастроительного района г.Казани, 
работающих с детьми с ТНР), районного ПМПК, городского ПМПК. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 
особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 
обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 
образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации АОП ДО 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 
объем личного опыта. Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие ребенка таким, 
какой он есть и вера в его способности. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 
развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 
сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности ПО освоению культурных 
форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с 
ТНР. 

Психолого-педагогические условия реализации части АОП ДО, 
формируемой участниками образовательных отношении 

Региональная образовательная программа «Соенеч. Радость познания» Шаеховой Р.К. предполагает 
создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

/. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, языка, на 
котором он будет общаться с партнером, средств национальной культуры и пр.; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний в области познания истории, культуры, природы родного края. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 
есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. Поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в игровой 
деятельности. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому, развитию ребенка, сохранению его 
индивидуальности. 

5. Построение образовательной деятельности на двух государственных языках республики - татарском 
и русском, в условиях реального двуязычия, на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 
на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 
Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности. 

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 
форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей в образовательный процесс Организации. 

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, 
в том числе коммуникативной, на усовершенствование знаний татарского языка и мастерства мотивирования 
ребенка к его изучению; владение правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее - РППС) в МБДОУ должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанной в соответствии с ФАОП ДО. МБДОУ имеет право 
самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 
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В соответствии с ФГОС ДО, РППС МБДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и прилегающих 
территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 
и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми 
разного возраста, так и с педагогическими работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования 
и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников 
с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся). 

РППС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка 
с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомофизиологическим 
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 
возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- рансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- олифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 
подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 
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образовательного процесса в МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- стетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 
ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к 
миру искусства; 

РППС в МБДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, а 
также для комфортной работы педагогических работников. 

4.3. Кадровые условия реализации АОП ДО 
Реализация АОП ДО обеспечивается квалифицированными педагогическими работниками, наименование 

должностей которых соответствует «Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 №225. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение АОП ДО педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ 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 2010г. №76и. 

МБДОУ вправе применять сетевые формы реализации АОП ДО или отдельных ее компонентов, в связи с 
чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 
организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МБДОУ, а также медицинскими и иными 
работниками, выполняющими вспомогательные функции. МБДОУ 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 МБДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ТНР в группах комбинированной или компенсирующей направленности, в МБДОУ 
дополнительно включаются должности педагогических и иных работников, перечень и количество которых 
определяется «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. №373. 

В целях эффективной реализации АОП ДО МБДОУ создает условия для профессионального развития 
педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогических работников на получение 
дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств МБДОУ. 

4.4. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, условий 
реализации Программы МБДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ являются: 
• сон, 
• пребывание на открытом воздухе (прогулка), 
• образовательная деятельность, 
• игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
• прием пищи, личная гигиена. 
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Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 
вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 
физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться 
к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на 
нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается 
привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 
проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну, 
проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности 
и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 
активность ребенка в течение дня, 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 2021г. №2, 
действующим до 1 марта 2027г. (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 2020г. №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 МБДОУ и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
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Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее - СанПиН по питанию). 
Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов МБДОУ 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. 

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (Таблицы 6.6, 6.7) в МБДОУ устанавливаются: 

Требования к организации образовательного процесса при 12-ти часовом пребывании детей 
Показатель Возраст Норматив 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, нс более 

от 5 до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 мин при организации 1 
занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 
Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
нс менее 

все возраста 2-х минут 

 
Показатели организации образовательного процесса при 12-ти часовом пребывании детей 

Продолжительность ночного сна, не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 4-7 лет 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 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 
Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

 
С учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложения №10, №12) в МБДОУ устанавливается следующий 
режим питания и количество приемов пищи: 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в МБДОУ 
Время приема пищи 

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в МБДОУ 
10,5 часов 12 часов 

8.30-9.00 завтрак завтрак 
10.10-10.30 второй завтрак второй завтрак 
12.00-13.00 обед обед 
16.00-16.30 уплотненный полдник (ужин) уплотненный полдник (ужин)  

 

Количество приемов пищи в соответствии с режимом функционирования МБДОУ 
и режимом обучения  
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Вид организации Продолжительность 
нахождения ребенка в 
МБДОУ 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 
организации, 
организации по 
уходу и присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 
фактическим временем нахождения в МАДОУ) 

10,5 часов завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник 
МБДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию в соответствии с пунктами: 
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 и 10,5-часовом 

пребывании в МБДОУ, 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, уплотненного полдника). 
 

Примерный режим дня при 10,5-часовом пребывании детей в МБДОУ. 
Примерный режим дня в дошкольной группе (от 3-х до 7-ми лет) (холодный период года) 

Содержание 5—6 лет 6—7 лет 
Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.10 - 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы 
между занятиями, не менее 10 минут) 

9.10-10.10 9.00-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей - - 
Второй завтрак 10.10-10.20 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.15 10.40-12.20 
Обед 12.15-12.45 12.20-13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.45-15.15 13.00-15.30 
Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.15-15.30 15.30-15.45 
Самостоятельные игры, занятия (при необходимости) 15.30-16.10 15.45-16.15 
Уплотненный полдник 16.10-16.40 16.15-16.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки 

16.40-18.00 16.45-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00  
 

Примерный режим дня в дошкольной группе (от 3-х до 7-ми лет) (теплый период года) 
Содержание 5—6 лет 6—7 лет 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.20 - 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.20-12.15 9.00-12.20 
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Занятия на прогулке (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 
перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.20 9.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 
Обед 12.15-12.45 12.20-13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.45-15.15 13.00-15.30 
Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.15-15.30 15.30-15.45 
Самостоятельные игры, занятия (при необходимости) 15.30-16.10 15.45-16.15 
Уплотненный полдник 16.10-16.40 16.15-16.45  
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки 

16.40-18.00 16.45-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 
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; 

• 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 спортивном зале. 

4.5. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается 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 МБДОУ вправе включать в него 

мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ является неотъемлемой частью (приложением) АОП ДО. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом АОП ДО, а также возрастных, физиологических и 
психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат, которые 
могут быть учтены в календарном плане воспитательной работы в МБДОУ: 

Месяцы Дата Памятные даты, народные праздники 
Январь 1 января Народный календарь - Рождество. 

11 января Международный день «спасибо». 
19 января Народный календарь - Крещение. 
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль 8 февраля День российской науки. 
21 февраля Международный день родного языка. 
23 февраля День защитника Отечества. 
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 Последнее воскресенье 
февраля 

Проводы зимы. Масленица. 

Март 8 марта Международный женский день. 
18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 
21 марта Всемирный день поэзии. Народный календарь - Науруз. 
25 марта Народный календарь. Благовещение - встреча птиц. 
27 марта Всемирный день театра.   
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Апрель 1 апреля День смеха; Международный день птиц. Народный календарь - 
карга боткасы. 

12 апреля День космонавтики. 
21 апреля Народный календарь - Родион ледолом. 
22 апреля Всемирный день Земли. 
30 апреля День пожарной охраны. 

Май 1 мая Праздник Весны и Труда. 
9 мая День Победы. 
19 мая День детских общественных организаций России. 
24 мая День славянской письменности и культуры. 
28 мая День пограничника. 

Июнь 1 июня Международный день защиты детей. 
5 июня День эколога. 
6 июня День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). 
12 июня День России. 
22 июня День памяти и скорби. 
Третье воскресенье июня День медицинского работника. 

Последнее воскресенье 
июня 

Праздник «Сабантуй». 

Июль 8 июля День семьи, любви и верности. 
Второе воскресенье 
июля 

День российской почты. 

Последнее воскресенье 
июля 

День Военно-морского флота. 

30 июля Международный день дружбы. 
Август 2 августа День Воздушно-десантных войск. 

Второе воскресенье 
августа 

День строителя. 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации. 
Сентябрь 1 сентября День знаний. 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников. 
30 сентября День интернета. Всероссийский урок безопасности детей в сети 

Интернет 
Последний день 
сентября 

Народный календарь - Журавлиный лет. 

Октябрь 1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки. 

5 октября День учителя. 
8 октября Народный календарь - Сергей капустник. 
Третье воскресенье 
октября 

День отца в России. 

Ноябрь 4 ноября День народного единства. 
20 ноября Народный календарь - Федот ледостав. 
Последнее воскресенье 
ноября 

День матери в России. 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации.   
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Декабрь 3 декабря Международный день инвалидов. 
5 декабря День добровольца (волонтера) в России. 
8 декабря Международный день художника. 
9 декабря День Героев Отечества. 
12 декабря День Конституции Российской Федерации. 
31 декабря Новый год.  

Перечень дополняется, изменяется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 
юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами МБДОУ, документами 
Президента РФ, Правительства РФ, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 
просвещения РФ, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 
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