
   

 
 

Обязательная часть- 60% и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений-40 %. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Время несёт значительные коррективы в развитии отечественного дошкольного 

образования. Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм участия 

государства и семьи в воспитании детей, повышения ответственности педагогических 

коллективов дошкольных учреждений за полноценное развитие и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, а 

также к выбору содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

Инновационные подходы в системе дошкольного образования вызывают изменение 

определённых функций, принципов, методов и приёмов управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений. Все эти изменения объективны и вызваны 

следующими факторами: 

 становление рыночных отношений, в том числе и в социальной сфере, и, как 

следствие, конкуренцией образовательных учреждений; 

 недостаточностью нормативного финансирования дошкольных образовательных 

учреждений; 

 повышением заинтересованности родителей как основных социальных заказчиков 

в продуктивной деятельности конкретного образовательного учреждения; 

 стремлением общественности влиять на воспитательно-образовательный процесс 

в учреждении и др. 

 реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением всё новых требований к обеспечению стабильности функционирования 

дошкольных учреждений потребовалась разработка своей образовательной программы, 

обеспечивающая данные процессы механизмом развития. Переход к работе по базисной и 

вариативной программам и технологиям предполагает регулирование качества дошкольного 

образования в контексте методологии развивающего обучения. Всё это служит толчком для 

деятельности дошкольного образовательного учреждения по разработке и реализации своей 

образовательной программы. Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения является одним из нормативных документов, регламентирующих его 

жизнедеятельность. Она наряду с уставом, служит основанием для лицензирования, 

сертификации, изменения параметров бюджетного финансирования и введения при 

необходимости введения платных образовательных услуг в соответствии с социальным 

заказом родителей. 

Вся деятельность детского сада построена в соответствии с «Программой развития 

ДОУ». В связи с этим администрацией и педколлективом ДОУ была поставлена 

стратегическая цель и определена методическая тема: «Повышение профессиональной 

компетентности персонала в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов с целью формирования социально-адаптированной, 
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здоровой, культурной личности, усвоившей определенную сумму знаний, умений и 

навыков по возрастным группам, готовой к успешному обучению в образовательном 

учреждении на основе современных технологий». Педагогический коллектив углубленно 

работает по основным приоритетным направлениям развития воспитанников: 

⦿ Социально - коммуникативное развитие 

⦿ Познавательное развитие 

⦿ Речевое развитие 

⦿ Художественно – эстетическое развитие 

⦿ Физическое развитие 

 
Основная образовательная программа МБДОУ « Детский сад №84» Московского 

района г.Казани Республики Татарстан (далее –Программа) разработана коллективом 

детского сада №84 , в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года №373 г. 

Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

-Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ ОТ 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (Утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20») 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса составлена с 

учетом программы «Балалар бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү: программа, 

методик иңәшләр.» Авторы:З.М.Зарипова,Р.С.Исаева,Р.Г.Кидрячева.Казань-2013 

(«Программа обучения русскоязычных детей татарскому языку») на основе материалов 

нового учебно-методического комплекта МО и Н РТ по обучению детей двум 

государственным языкам РТ «Татарча сөйләшәбез», под руководством З.М.Зариповой, 

Р.Г.Кидрячевой, Р.С.Исаевой; «Региональной программы дошкольного образования- . 

Төбәкнең мәктәпкәчә белем бирү программасы. , Шаехова Р. К – РИЦ, 2012. – 208 с., 
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Система коррекционной работы по преодолению у старших дошкольников нарушений 

речи в ДОУ №84 разработана с учетом Программ дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» (автор- 

составитель Г.В.Чиркина). Программа работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности 

детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации 

Основной Образовательной Программы МБДОУ 

«Детский сад № 84 комбинированного вида » 

(далее Программа) 

Цель: создавать благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства; формировать основы базовой культуры личности, способствовать 

развитию психических, физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических 

и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, развитие предпосылок учебной 

деятельности и успешной социализации в современном обществе. 

Цель, поставленная педагогическим коллективом, реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, 

двигательной и трудовой. 

 
1.1. Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приобщения к истории и 

культуре РТ, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 
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● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● создание условий для билингвального развития детей, формирование 

устойчивого интереса к изучению татарского языка. 

● обеспечение необходимой коррекции нарушений в речевом развитии детей 

старшего дошкольного возраста. 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

Программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно - 

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

 

 

1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 

1.9. 
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дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для нашего города и республики, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации  

развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свою республику трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в республике, но и в стране и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родной республике, но характерно для всей 

страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 
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Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или 

иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в 

их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через включение в различные виды деятельности. 

 
В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные 

знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с 

которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, 

между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 

могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 

неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 

помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 

Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, 

которые могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного преобразования 

вещей в упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как 

известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка 

действительности. 



11 
 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов 

– восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так 

как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена 

времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из 

заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 

форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют 

осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их 

преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 

художественной литературы. 

 
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно- 

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно- 

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 
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Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая 

их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 
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- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 

жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). 

 

 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Первая младшая группа 

(от двух до трех лет) 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3- 

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и 

др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется  

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

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

достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка 
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со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 

и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 

речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что- 

либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: 

рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее 

линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные  фразы. 

Физическое развитие. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 
 

Вторая младшая группа 

(от трех до четырех лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не толп членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред 

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од них 

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов повеления в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа 

(от четырех до пяти лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных 

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной; обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детадизацией. 

 

 
Старшая группа 

(от пяти до шести лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
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врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

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

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

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материал) (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форм) прямоугольников, овалов, 

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

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях бог-приятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процесс? наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных возлег представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядной опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 
Подготовительная группа 

(от шести до семи лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

д. 

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

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
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дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

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

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны  

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

Общие положения 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту): 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь  

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. • Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- личные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. • Способен  

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
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старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто  
в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- лив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, про- являет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. • Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (в 

вариативной части): 



24 
 

Реализация учебно-методических комплектов по обучению детей татарскому 

языку на основе современных эффективных образовательных технологий предполагает 

достижение к концу дошкольного возраста следующих целевых ориентиров: 

 у ребенка хорошо развита культура правильного произношения татарских звуков; 

 умеет правильно называть предмет, цвет, форму, считать до 10; 

 сформированы грамматические навыки, т.е. дети должны понимать постановку 

простых вопросов и отвечать на них 3-4 словами. 

 умеет составлять рассказы по картине, описывать игрушки 4-5 предложениями. Могут 
запоминать короткие стихи и песни. 

 умеет применять полученные знания в реальной языковой среде. 

 

В реализации этнокультурного компонента: 

 ребенок способен использовать вербальные и невербальные средства общения; 

 умеет развивать сюжет с ролевых играх, отражающих быт татарского и русского 
народов, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру; 

 знает достопримечательности, народные промыслы, национальную кухню, культуру 

народов Республики; 

 владеет этикой межнациональных отношений. 

 
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 
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имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем  

уровне образования. 

 
Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный 

образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 
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диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при  

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять 

причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 
Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально– 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 



27 
 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого- 

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия2; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе; 

 реализовывать развивающее образование; 
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 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 
 

 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной 

работы с детьми направлено 

на присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к 

родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и сходство 

их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и 

отстаивающих ценности   жизни,   семьи,   отношений 
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 товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, 

столице своей Родины, ее символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью 

педагогического воздействия художественного слова 

на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально- 

положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, 

соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая 

замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми 

в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, 

способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных 

отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, 

не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие 

учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и 

младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 
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 отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем 

участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во 

внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, 

обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения 

конфликтов; 

- формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации 

досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, 

обосновывая свои действия (свой выбор) путем 

установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать 

умения соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для 

сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с 

незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных 

препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с 

огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать 

различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать. 

Формирование познавательных 

действий, становление 

сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным 

содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать   развитию   и   совершенствованию 

разных     способов     познания     в     соответствии     с 
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 возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы 

посредством специальных дидактических игр и 

упражнений. 

Развитие воображения и 

творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и 

поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к 

источникам информации и начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при 

планировании и проведении познавательно- 

развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях  объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

- формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о 

предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных 

эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно- 

следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных 

отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных 

способов обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», 

отделять себя от окружающих предметов, действий с 

ними и других людей; 

- содействовать формированию способности 

самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, 

используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для 

классификации,     классифицировать   предметы      по 
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 заданному основанию 

Планета Земля в общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях 

природы и человека, доступное детям постижение 

системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного 

отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки 

по отношению к представителям живой природы. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством 

общения 

- побуждать детей употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и задачами 

общения, речевой и социальной ситуацией, связывать 

их по смыслу; 

- вводить в   речь   детей   новые   слова   и   понятия, 

используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 

Обогащение активного словаря - расширять, уточнять и активизировать словарь в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы, показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и 

родовые понятия;. 

- расширять и активизировать словарь через синонимы 

и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов 

через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова- 

синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и 

побуждать использовать в своей речи для более 

точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами- 

омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической  и 

монологической речи 

- побуждать детей употреблять в речи имена 

существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы       в       повелительном       наклонении       и 
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 неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного 

местоимения «мой» и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи 

суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых 

предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений 

сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по 

цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной 

диалогической  и 

монологической речи 

- вырабатывать у детей активную диалогическую 

позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения 

диалога (умение слушать и понимать собеседника; 

задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами 

отдельных объектов и построению связных 

монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении 

последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по 

пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки- 

воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные 

звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и 

фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 
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 - развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, 

темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и 

помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в 

разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую 

структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ 

слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по слова 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие   предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и   понимания 

произведений     искусства 

(словесного,  музыкального, 

изобразительного)    и мира 

природы 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как 

ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, 

интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

- вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием 

форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее 

состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с 

произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, 

эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства 

- формировать элементарные представления о видах 

искусства: архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика живопись скульптура), декоративно- 

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), 

фольклоре   (сказки,   потешки   и   др.),   музыкальном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и 

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием 

форм, красок, звуков, красотой движений, образностью 

и богатством русского, татарского, родного языка. 

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений 

- содействовать накоплению опыта восприятия 

произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства 

почувствовать восхищение силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать 

эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной 

творческой  деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

- обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических 

навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять эмоционально- 

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных 

видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа 

через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др. 

Физическое развитие 

Пприобретение опыта в 

следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том 

числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному       формированию 

опорно-двигательной системы 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию 

различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений спортивного 

характера; 

- целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно - силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 

- развивать    координацию     движений,     чувства 
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организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

ущерба организму 

равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную 

реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

тонких движения рук через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного 

выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культуры. 

Ввыполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Развивать основные движения во время игровой 

активности детей: 

- Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, 

спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой 

рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения 

руками). 

- Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по- 

турецки; сидя спиной по направлению движения и 

т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами. 

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными 

способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 

прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко 

приседа; боком с опорой руками на предмет; через 

длинную вращающуюся скакалку; через большой 

обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, 

сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.). 

- Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его одной и двумя руками, то же с 

хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола; 

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя 

на   коленях   и   т.п.);   через   сетку;   перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 
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 землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в 

движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 

на 5 – 8 м. 

- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, 

используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, скалодрому). 

- Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры 

от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

(поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять 

руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные 

движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; 

вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на 

кисти и предплечье руки). 

- Упражнения для мышц туловища (наклоняться 

вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно 

обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой 

предмета; лежа на животе, стараться захватить руками 

щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа 

на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом 

и разводя руки в стороны). 

- Упражнения для мышц брюшного пресса и ног 

(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок- 

на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой 

ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать 

вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; 

захватывать    ступнями    ног    палку    посередине    и 

поворачивать    ее    на    полу;    пытаться    рисовать, 
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 удерживая карандаш пальцами ног). 

- Самостоятельные построения и перестроения: в 

шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование  начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

- развивать 

организовывать 

упражнения. 

у детей умение 

подвижные игры 

самостоятельно 

и выполнять 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

- содействовать формированию у детей привычки к 

здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в 

вопросах, связанных с формированием их здоровья, 

занятиями спорта. 

 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части Программы: 

 Программа дошкольного образования «Физическая культура – дошкольникам» под 

редакцией Л.Д. Глазыриной (физическая культура);

 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. Т.С. Комаровой;

 Программа дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» под редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная 

(ОБЖ);

 Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», 

учебно – методический комплект «Говорим по - татарски» Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г.;

 Программа, учебно – методический комплект «Изучаем русский язык» Гаффарова С. 

М.;

 УМК «Туган телдә сөйләшәбез» Хазратова Ф. В., Зарипова З.М.

Перечень программ, обеспечивающих реализацию вариативной части Программы: 

 Программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; (физическая 

культура);

 Программа дошкольного образования «Юный эколог» под редакцией Н.С.Николаева, 

(ознакомление детей с природой);

 Программа «Экологическое воспитание в детском саду» О.А.Соломенникова

 Программы дошкольного образования «Коррекция нарушений речи» под редакцией 

Г.В. Чиркиной (развитие речи).
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2.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Двигательная основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазания и др.), а 

также катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах, в спортивные игры 

Игровая сюжетные игры, в том числе сюжетно-ролевые и режиссерские 

и игры с правилами 

Коммуникативная конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основные средства общения 

Познавательно- 

исследовательская 

исследование объектов 

нтирование с ними 

окружающего мира и экспериме 

Чтение восприятие художественной литературы и фольклора 

Трудовая самообслуживание, бытовой труда, труд в природе 

Конструктивной конструирование объектов из строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, природного материала 

Музыкально- 

художественная 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах 

1. Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во  

всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий 
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с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим 

в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

2. Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций: 

- игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; 

- игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

- игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со 

способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 
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игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип 

любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 

деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для 

других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. 

Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не  

сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и 

со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, 

для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле 

роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем  

цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, 

но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе 

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 

т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей  

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
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3. Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое 

колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели3. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

 
 
 

3 В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, например, 

рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов, так как взрослый участвует в них 

лишь опосредовано, через организацию предметной среды. 
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Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста 

в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

6. Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно- 

нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 
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упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы 

они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

6. Коммуникативная (взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного 

возраста как ресурс реализации ООП дошкольного образования) 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в 

воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития 

детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и 

социальными условиями. 

Задачи: 

1. формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 

2. формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3. формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного 

диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора средств воспитания 

ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, 

проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения 

семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций 

 
7. Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно- 

следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 
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При реализации ООП основные усилия обучение математики должны быть направлены 

на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания 

математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной 

цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – 

отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания 

и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, 

водяных, механических, электронных. 

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, 

как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 

 
8. Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи: 

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 
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2.3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение  средств 

наглядности   на 

иллюстративные        и 

демонстрационные   является 

условным. Оно не исключает 

возможности    отнесения 

отдельных        средств 

наглядности как к    группе 

иллюстративных,    так и 

демонстрационных.       В 

современных     условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования.   Компьютеры 

дают   возможность 

воспитателю  моделировать 

определенные   процессы  и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных      решений 

оптимальные  по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов   в   образовательном 
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  процессе при  реализации 

ПООП  дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны  на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических   заданий 

проводится    после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий  характер. 

Упражнения   могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных  способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность 

воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей 

– в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность,   но   целостное 
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 подпроблемы,  а  дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные      методы 

обучения   предполагают 

использование           в 

образовательном   процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа   и     оценки 

конкретных     ситуаций, 

дидактическим         играм. 

Активные методы   должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность  и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой 

задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового 

поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) 

– образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 

образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, 

программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, 

манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных 

сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность 

качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - 

людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание индивидуальных 

траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает условия для 

развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального общего 

образования, обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для 

использования в психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых 
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знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных способностей, а также 

формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. При этом каждый 

ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, 

включающего совокупность действий, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем дистанционного 

общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с 

ограниченными возможностями» в 2011-2012 году были разработаны комплексные ЭОР в 

том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми дошкольного 

возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта «Формирование комплекса 

электронных образовательных ресурсов для дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном образовании 

могут использоваться ЭОР для развития детей дошкольного возраста. 

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников 

(ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ООП является – создание 

базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование готовности к 

осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного из 

средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного 

учреждения при реализации ООП дошкольного образования. 
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2.4. ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Пояснительная записка. 

Республика Татарстан – один из многонациональных регионов Российской Федерации. 

В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость 

обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера 

образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными 

традициями. 

Данное приложение к базисной программе «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (региональный компонент) составлено в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом национальных и региональных особенностей 

Республики Татарстан, который предусматривает следующие направления деятельности: 

Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

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

Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.  

Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

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

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 
Социально-коммуникативное развитие. 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально- 

коммуникативного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослы; детей 

другой национальностей народов Поволжья, родной природы, общественной жизни. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города Казань. 

Познавательное развитие. 

Основными задачами в познавательного развитии детей с учетом национально – 

регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Татарстан и городе 

Казань. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, 
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устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, 

загадкам. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Речевое развитие. 

Использование национального регионального компонента в направлении, речевого 

развития ребенка включает: 

- обучение детей двум государственным языкам (русскому и татарскому) в равных 

объемах. 

- развитие всех компонентов устной речи. 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. 

- развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

- формирование у детей интереса к изучению родного и второго государственного 

языка через создание национального культурного пространства в ДОУ. Побуждение детей к 

общению, используя информационно-коммуникативные технологии, игры - ситуации, 

наглядность. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами татарского, русского, 

башкирского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского музыкального, 

декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному,  

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Татарстан, 

родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями татарских, русских и других народов. 

 
Физическое развитие. 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (татарских, русских, чувашских, мордовских, марийских, башкирских, 

удмуртских), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ города Казань; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

II младшая группа. 

(от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 
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Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям 

родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

Развивать речь детей. 

 

 
 

Содержание направлений с учетом регионального компонента (НРК) 

1 Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Формирование культуры общения и доброжелательного 

отношения к сверстникам, взрослым в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности), отдельных процессов 

в хозяйственно-бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы устного творчества своего 

народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе 

выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно 

взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев 

и персонажей литературных произведений татарского народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания принять 

участие в труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей 

родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на 

улице: разговаривать негромко, соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных 

ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на улицах родного 

города. 

Формирование   элементарных    представлений    о    некоторых 

растениях, о домашних и диких животных родного края. 

2 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с образцами татарского фольклора: потешками, 

закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла 

произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к 

слушанию сказок, небольших рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; 

обучение пониманию смысла произведения; ознакомление детей с 

прекрасными образцами татарского фольклора. 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной 

одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – Казань; 



54 
 

  воспитание интереса к явлениям родной природы. 

3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к национальной татарской музыке; закрепление 

понятий трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш на 

основе национального репертуара. Использование народных 

хороводных игр. 

Формирование интереса   татарскому декоративно-прикладному 

искусству; обучение украшению изделий татарским орнаментом. 

Использование узоров «Листья», «Тюльпан», в ИЗО деятельности. 

4 Речевое 

развитие 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного 

языка. 

Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

5 Физическое 

развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, 

привитие стойких культурно-гигиенических навыков, через устное 

народное творчество и художественную литературу татарского языка. 

Расширение представлений у детей о себе и других детях, используя 

татарский фольклор. 

Развитие интереса к подвижным играм татарского народа, 

обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа. 

(от 4 до 5 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. Знакомить с 

достопримечательностями родного города (села). 

Развивать интерес к культурному наследию татарского народа. Знакомить детей с 

изделиями декоративно-прикладного искусства. Воспитывать уважительное отношение ко 

всему, что создано руками предыдущих поколений. 

 

 

 

 

 

Содержание направлений с учетом регионального компонента (НРК) 
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1 Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Формирование первичных представлений о РТ, России. 

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и 

сверстникам, стремление вести себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, 

смелости, правдивости. 

Обеспечение самостоятельного и качественного выполнения 

процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата), поддерживания порядка в группе и 

на участке под контролем взрослого, самостоятельного выполнения 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, 

рыхлить, опрыскивать, протирать листья) и животными в уголке 

природы и на участке (насыпать корм,  менять воду). 

Формирование представлений о видах трудовой деятельности, 

приносящей пользу людям и описанных в произведениях писателей и 

поэтов своего города, татарского и русского народа. 

Поощрение и закрепление желания трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. 

Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с животными 

и насекомыми, с элементарными приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях 

на природе (ядовитые растения и грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира на улицах родного города. 

2 Познавательное 

развитие 

Ознакомление детей с малым жанром татарского и русского 

фольклора, с ярко иллюстрированными книгами писателей и поэтов 

родного города. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания 

произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характеры персонажей. 

Ознакомление с достопримечательностями родного города, 

столицей России-Москвы и с растительным и животным миром 

родного края. 

Развитие интереса культурному наследию татарского и русского 

народа. 

3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

гармонь («гармун»), балалайка. Совершенствование умения детей 

чувствовать характер музыки; ознакомление с простейшими 

движениями, характерными для татарского национального танца. 

Формирование интереса татарскому декоративно-прикладному 

искусству; обучение украшению изделий татарским орнаментом. 

Использование узоров «Листья», «Тюльпан», «Колокольчик» в ИЗО 

деятельности. 

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя элементы 
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  (бутоны, купавки, розаны, листья). 

Закрепление умений использовать элементов дымковской росписи 

для создания узоров. 

4 Речевое 

развитие 

Формирование у детей интереса к изучению родного и второго 

государственного языка через создание национального культурного 

пространства в ДОУ. Побуждение детей к общению, используя 

информационно-коммуникативные технологии, игры - ситуации, 

наглядность. 

5 Физическое 

развитие 

Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным 

играм татарского и русского народа. Формирование положительного 

качества личности ребенка, применяя фонетические упражнения, 

физминутки, дыхательную гимнастику татарского и русского народа. 

Ознакомление с татарскими и русскими народными играми, 

развитие интереса к народным играм. Развитие творческих способности 

детей (придумывание разных вариантов игр), физические качества: 

быстроту, ловкость, выносливость во время подвижных игр; 

совершенствование двигательные умения и навыки детей. 

 

Старшая группа. 

(от 5 до 6 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год, День 

защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных (Сюмбеля, Навруз, Сабантуй) 

праздниках. 

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа. Почитать обычаи народов Республики Татарстан. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов Поволжья 

(Россия, Татарстан, Чувашия, Башкортостан) 

Содержание направлений с учетом регионального компонента (НРК) 

1 Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Формирование представлений о нравственных качествах: 

человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа; 

почитания обычаев и традиций башкирского, чувашского народа. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми: привычки 

играть, трудиться, заниматься сообща, стремления радовать старших 

хорошими поступками. Формирование доброжелательного отношения 

к сверстникам разных национальностей. 

Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного 

выполнения процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, 

складывать одежду), поддержания порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, поощрение 

проявления готовности помочь другим людям в процессе труда. 

Расширение и   систематизирование   представлений   о   труде 
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  взрослых, о результатах труда, его значимости. 

Продолжение формирования представлений о различных 

сторонах трудовой деятельности детей средствами художественной 

литературы, через ознакомление с трудовыми традициями и обычаями 

татарского, русского, башкирского и чувашского народов. 

Поощрение самостоятельности, настойчивости, ответственности 

при выполнении трудовых процессов; разделение с ребенком чувства 

удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного труда, 

чувства гордости, поддерживать стремление получить от взрослого и 

сверстников положительную оценку результата и своих качеств, 

проявленных в труде. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения 

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц 

родного города и в общественных местах: быть скромным, 

сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать порядок, чистоту; 

уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека 

ситуациям в окружающем мире. 

2 Познавательное 

развитие 

Воспитание дружественных чувств к народам других 

национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, 

интеллектуального развития, через знакомство с историей, культурой, 

традицией и природой народов Поволжья (Чувашия, Башкортостан). 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, 

наглядного материала о столице и других городов РТ. Ознакомление с 

художественной литературой, устным творчеством татарского, 

русского, башкирского и чувашского народов. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их 

место и значение в речи; эмоционально-образного содержания сказок, 

нравственного смысла изображённого. 

3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с классическими, народными, современными 

образцами народной музыки, со звучанием национальных 

инструментов: трещотка (русск.), курай (башкир), волынка («сарпай» - 

чув.), комуз («кубыз» - тат). 

Продолжение знакомства с татарским орнаментом: гвоздика, 

трехлистник. Расширение представлений о народном декоративно- 

прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная мозаика) 

Ознакомление с гжельской росписью, с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки) 

Формирование представлений об орнаменте и о национальной 

одежде башкирского и чувашского народов. Побуждение желания 

создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме народного изделия 

(поднос,   солонка,   чашка,   розетка)   одежды   и   головных   уборов 

(кокошник, платок, пояс, калфак, сурпан) и предметов быта (ковер, 
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  салфетка, полотенце) 

4 Речевое 

развитие 

Воспитание культуры общения. Совершенствование 

диалогической речи. Общение с взрослыми и детьми в повседневной 

жизни на татарском и русском языках. Формирование интонационной 

выразительности в речи в процессе исполнения и обыгрывания 

художественных произведений поэтов и писателей татарского, 

русского, чувашского, башкирского народов, совершенствование 

умений рассказать о своём отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

5 Физическое 

развитие 

Воспитание у детей сознательного отношения к своему городу. 

Своему здоровью, стимулирование желания совершенствовать его и 

вести здоровый образ жизни, используя устное народное творчество 

своего народа и народов разных национальностей (Чувашия, 

Башкортостан, Россия). Развитие самоконтроля у детей по отношению 

к своему двигательному поведению во время игровых занятий, 

построенных на основе народных музыкальных подвижных игр и 

эстафет. 

Ознакомление с башкирскими и чувашскими народными играми. 

Развитие у детей самостоятельно организовывать знакомые татарские 

и русские народные подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Формирование правильной осанки, умение выполнять движения 

осознанно, красиво, быстро, ловко. 

 

Подготовительная группа. 

(от 6 до 7 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине,  к родному 

языку; желание разговаривать па родном языке. 

Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, искусством народов 

Поволжья (Россия, Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эль, Мордовия) 

 
Содержание направлений с учетом регионального компонента (НРК) 

1 Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. 

Формирование представлений о том, что в Татарстане живут люди 

разных национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с традициями, 

обычаями, обрядами марийского, удмуртского и мордовского народа. 

На основе расширения знаний о Республиках Поволжья 

воспитание патриотических чувств к родному краю и толерантного 

отношения к народам других национальностей. 

Обеспечение осознанного и самостоятельного выполнения 

процессов самообслуживания, самостоятельного контроля качества 

результата. 
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  Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада). Поощрение желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в 

разнообразных видах трудовой деятельности, активных форм общения 

с детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о различных 

видах труда народов Поволжья, удовлетворяющих потребностей 

общества и государства. 

Поддерживание положительного отношения ребенка к 

собственному труду, его результату, труду взрослых и его результатам 

как к ценности. 

Ознакомление с реками РТ, правилами безопасного поведения на 

водоёмах. 

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД. 

Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям. 

2 Познавательное 

развитие 

Формирование представлений о государстве, республике 

(президент, правительство, армия, полиция), о символах России и 

Татарстана(флаг, герб, гимн) 

Закрепление представлений о столице России-Москве, Татарстана-

Казани, о государственных праздниках. 

Расширение представления о родном городе, его 

достопримечательностях, его природе, выдающихся личности 

(писатели, композиторы, художники). 

Формирование представления о Казани, как о многонациональном 

городе. 

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям разных 

национальностей. Расширение представления об образе жизни людей, 

населяющих республику Татарстан, их обычаях, традициях, фольклоре. 

Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур 

народов Поволжья (Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан, 

Мордовия) 

Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов Поволжья. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, 

правильно оценивать поступки героев, различать жанровые 

особенности произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве народов 

Поволжья писателей и поэтов родного края, умений сравнивать, 

анализировать и обобщать. 

3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой народной музыки, с народными 

инструментами свирель («шахлич» - чув), гусли («карш» - марийск), 

волынка   («шювыр»   -   марийск),   скрипка,   ложки   (удм),   домбра 

(«думбра»   -   тат),   дудка,   деревянные   ложки   (русск).   Изучение 
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  произведений классиков национальной музыкальной культуры 

С.Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Слушание 

государственных гимнов России, Республик Татарстан, Башкортостан, 

Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл; а также народной музыки 

республик Поволжья. 

Расширение представлений детей о народных промыслах 

(ювелирное дело, вышивка), о национальном орнаменте (пион, 

шиповник, разные виды листьев). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых и новых (хохломская, жостовского) 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством 

народов Поволжья (удмуртский, мордовский, марийский). Закрепление 

умения при составлении декоративной композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки используя характерные элементы узора и 

цветовую гамму росписи того или иного народа. 

4 Речевое 

развитие 

Обогащение словарного запаса детей словами используемыми в 

повседневной, общественной жизни, применение слов и 

словосочетаний в различных ситуациях, во всех видах детской 

деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на 

основе освоения культурных языковых традиций. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

5 Физическое 

развитие 

Усовершенствование знаний детей об организме человека, через 

устное народное творчество. Формирование и расширение знаний детей 

о пользе лекарственных растений своего края в сохранении и 

укреплении собственного здоровья. Продолжение формирований 

умений и опыта здоровьесберегающих действий во время проведения 

досугов и национальных праздников. 

Ознакомление с мордовскими, марийскими и удмуртскими 

подвижными народными играми. Продолжение учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; находить, 

придумывать разные варианты подвижных игр. Воспитание 

нравственных и волевых качеств: выдержку, настойчивость, 

решительность, инициативность, смелость. 

 

2.4.1. Концепция и содержание УМК «Туган телдә сөйләшәбез» 

(авторы Хазратова Ф.В., Зарипова З.М.) 

Цель обучения родному языку: 

- развитие речевых способностей и умений, культуры речевого общения, разработка 

способов овладения дошкольниками навыками практического общения в различных 

жизненных ситуациях, формирование предпосылок чтения и письма. 

- положение о формировании у дошкольников элементарного осознания явлений языка 

и речи, о необходимости лингвистического развития в дошкольном детстве. 
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Речевую деятельность можно передать в следующих положениях: 

⦿ речь ребенка развивается в ходе генерализации (обобщения) языковых 

явлений, восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

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

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

эмоций; 

⦿ ведущим направлением в обучении родному языку является формирование 

языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

⦿ ориентировка ребенка в языковых явлениях определяет условия для 

самостоятельных наблюдений за языком, для саморазвития речи, придает речи творческий 

характер. 

Речевое развитие проходит в три этапа. 

I этап 

Довербальный - приходится на первый год жизни. В этот период в ходе довербального 

общения с окружающими складываются предпосылки развития речи. Ребенок не умеет 

говорить. Но складываются условия, обеспечивающие овладение речью ребенком в 

последующем. Такими условиями является формирование избирательной восприимчивости к 

речи окружающих - предпочтительное выделение ее среди других звуков, а также более 

тонкая дифференцировка речевых воздействий по сравнению с другими звуками. Возникает 

чувствительность к фонематическим характеристикам звучащей речи. Довербальный этап 

развития речи завершается пониманием ребенком простейших высказываний взрослого, 

возникновением пассивной речи. 

 

 
II этап 

Переход ребенка к активной речи. Он приходится обычно на 2 год жизни. Ребенок 

начинает произносить первые слова и простейшие фразы, развивается фонематический слух.  

Большое значение для своевременного овладения ребенком речью и для нормального темпа 

ее развития на первом и втором этапах имеют условия общения со взрослым: 

эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, деловое сотрудничество между ними и 

насыщенность общения речевыми элементами. 

 
III этап 

Совершенствование речи как ведущего средства общения. В ней все точнее отражаются 

намерения говорящего, все точнее передается содержание и общий контекст отражаемых 

событий. Происходит расширение словаря, усложнение грамматических конструкций, четче 

становится произношение. Но лексическое и грамматическое богатство речи у детей зависит 

от условий их общения с окружающими людьми. Они усваивают из слышимой ими речи 

только то, что необходимо и достаточно для стоящих перед ними коммуникативных задач. 

 
Основные задачи обучения родному языку 

Словарная работа 1. В первую очередь, за счёт общеупотребляемой лексики 

(название предметов, их действия, свойства и др.) обогащается 

словарь. 
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 2. Конкретизация словаря. Показать пример, многократно 

повторять слова. 

3. Активизация словаря. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Правильная и грамотная речь воспитателя, взрослых, 

использование упражнений по словообразованию. 

Звуковая культура 

речи 

Речевое дыхание, развитие артикуляционного аппарата, 

слуховое восприятие и другие компоненты. 

Работа по воспитанию 

Связная речь Диалогическая и монологическая формы речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и с 

народным 

творчеством 

1. Формирование целостного восприятия мира. 

2. Развитие литературной речи. 

3. Развитие эстетического вкуса и восприятия литературных 

произведений. 

 

Основная цель УМК «Туган телдә сөйләшәбез» 

- формирование правильной устной родной речи детей дошкольного возраста 

 
УМК «Туган телдә сөйләшәбез» разработан для: 

⦿ первой младшей группы 

⦿ второй младшей группы 

⦿ средней группы 

⦿ старшей группы 

⦿ подготовительной к школе группы. 

УМК методические пособия по обучению родному (татарскому) языку и развитии речи 

детей дошкольного возраста включает: 

⦿ Пояснительная записка 

⦿ Тематический план деятельности 

⦿ Краткое содержание организации деятельности 

⦿ Конспекты интегрированной деятельности: 

Первая младшая группа – 106 

Вторая младшая группа – 72 

Средняя группа – 72 

Старшая группа – 98 

Подготовительная группа – 100 

⦿ Диагностический материал в каждой возрастной группе 

⦿ Рабочая тетрадь в средней группе 

⦿ Аудиозаписи, серии картин. 

 
Перспективный план разработан в соответствии с тематическим принципом: 

 

⦿ До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

⦿ Осень 

⦿ Я и моя семья 

Вторая младшая группа: 
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 ⦿ Минем йортым, минем шәһәрем 

⦿ Новый год 

⦿ Зима 

⦿ День защитников Отечества 

⦿ Восьмое Марта 

⦿ Весна 

⦿ Лето 

Средняя группа: ⦿ День знаний 

⦿ Осень 

⦿ Я человек этой Земли 

⦿ Мой город, моя страна 

⦿ Новый год 

⦿ Зима 

⦿ День защитника Отечества 

⦿ Восьмое Марта 

⦿ Весна 

⦿ День Победы 

⦿ Лето 

Для старшей и 

подготовительной группы 

УМК разработан на основе 

проектной деятельности 

В старшей группе: 

– 36 проектов 

В подготовительной группе: 

– 31 проект 

Эти проекты отражены в комплексно-тематическом плане 

Серия картин ⦿ Картины в формате А3: 

Сюжетные 

По содержанию художественной литературы 

⦿ Картинки в формате А4 

⦿ Раздаточные картинки в формате А5 

⦿ Маски 

⦿ Рисунки для работы на фланелеграфе или 

коврографе 

⦿ Мозаичные рисунки 

Средства приемы развития 

речи 

⦿ Пальчиковые игры 

⦿ Игры, танцы с предметами 

⦿ Использование музыки 

⦿ «Живые картинки» 

⦿ Активизация детей 

⦿ Картины 

⦿ Наблюдения за сезонными изменениями в 

процессе экскурсий на природу; 

⦿ Проведение учебно-речевых ситуаций в процессе 

самостоятельной бытовой и трудовой 

деятельности; 

⦿ Экскурсии с   целью   наблюдения   за   трудовой 
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 деятельностью взрослых; 

⦿ Составление диалогов, связных высказываний по 

произведениям татарских и русских художников, 

описывающих природу, татарский интерьер, 

людей, животных, растительный мир Татарстана; 

⦿ Просмотр мультипликационных фильмов на 

татарском языке и их обсуждение; 

⦿ Слушание доступных для понимания татарских 

народных сказок, песен, отрывков из спектаклей 

на татарском языке, татарской классической 

музыки; 

⦿ Использование словесных поручений; 

⦿ Специально организованные речевые ситуации 

Организованная деятельность детей включает следующие виды: 

⦿ Познавательная деятельность 

⦿ Речевая деятельность 

⦿ Художественно-эстетическая деятельность 

 
1. Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование целостной картины мира); 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

⦿ сенсорное развитие; 

⦿ развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

⦿ формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
2. Речевое развитие. 

⦿ достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

⦿ развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

⦿ развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

⦿ практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
3. Чтение художественной литературы 

⦿ Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

⦿ формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

⦿ развитие литературной речи; 
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⦿ приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

 
2.4.2. Концепция и содержание УМК «Говорим по-татарски» 

(авторы Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Исаева Р.С.) 

 
Основные задачи: 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским 

языком в устной форме, 

- формировать мотивацию учения ребенка, активизировать в речи слова обозначающие 

предмет, признак предмета и действие; 

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с 

одним действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка. 

Проект состоит из трех частей: 

- «Минем өем» (для средней группы), 

- «Уйный-уйный үсәбез» (для старшей группы), 

- «Мәктәпкә илтә юллар» (для подготовительной к школе группы). 

Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов УМК «Говорим по- 

татарски», предназначающие для детей 4-5 лет, делающие первые шаги в мир татарского 

языка. Творческая тетрадь поможет: ребенку усвоить лексику татарского языка, закрепить 

речевой материал, привлечь родителей активно включиться в процесс развития своего 

малыша. В рабочей тетради даны задания на называние, обобщение и сравнение предметов 

на определение их величины, размера, количества. 

 
Программа принциплары. 

Коммуникативлылык принцибы – балаларны татар телен аралашу чарасы буларак 

куллануга әзерләүгә корылган. Телне фән буларак түгел, ә аралашу чарасы буларак 

өйрәтү. 

Интеграция һәм дифференциация принцибы – һәр сөйләм төренең үз үзәнчәлеген 

исәпкә алу, тәрбияче сөйләмен техник чаралар ярдәмендә (аудио-, видеоязмада) тыңлау 

(аудирование), тел үзәнчәлекләрен төрле күнегүләрдә бирү, балаларның диалогик 

сөйләмен үстерү; 

Күрсәтмәлелек принцибы – тел өйрәтүне көндәлек тормыштагы һәр төрле 

эшчәнлеккә бәйле рәвештә, аларның тирә-юньне танып белүенең төп чарасы булып 

торган уен аша үткәрү; 

Тел өйрәтү, тәрбия һәм үстерү бурычларының бер-берсе белән тыгыз 

бәйләнештә тормышка ашыру принцибы; 

Барлык белем бирү өлкәләрен берләштерү (интегральләштерү) принцибы: 

аралашу, танып-белү, социальләштерү, физик культура, сәламәтлек, хезмәт, иминлек, 

матур әдәбият, иҗади сәнгать, музыка. 

Дәвамчанлык принцибы – балалар бакчасы һәм башлангыч мәктәптә эзлеклелекне 

күздә тоту; 

Белем бирүне комплекслы-тематик принципка корып оештыру; 
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Белем бирү эшчәнлегенең мотивлашкан булу принцибы - бала материалны үзе 

өчен кызык булганда, үзенең шәхси ихтыяҗларына туры килгәндә генә кабул итә һәм  

фикерли башлый. Телне өйрәтү процессында әкияти сюжетлар карау, кызыклы таныш 

геройлар (Акбай, Мияу) белән очрашу, уен элементларын куллану – тел материалын 

өйрәнүнең мотивлашкан булуын тәэмин итә. Телне аралашу, уен ситуацияләренә бәйләп 

өйрәнгәндә, балалар тел өйрәнүнең практик әһәмиятен тоялар, эмоциональ күтәренкелек 

туа һәм алар тел материалын бик теләп үзләштерәләр. 

Белем бирү эшчәнлегенең дидактик принцибы - гадидән катлаулыга таба бару. 

Индивидуальләштерү принцибы - тел өйрәткәндә социаль шәхес сыйфатларын 

үстерүне күздә тоту. Балаларның яшь үзәнчәлекләрен исәпкә алу. 

 
Татар телен өйрәтүдә кулланыла торган чаралар. 

1. Эшчәнлек эшкәртмәләре, диагностик материаллар. 

2. Тавышлы күрсәтмәлелек (һәр проект өчен аудиоязмалар, анимацион сюжетлар, 

мультфильмнар). 

3. Картиналы һәм картиналы-дидактик күрсәтмәлелек(таратма һәм күрсәтмә 

рәсемнәр, җырлы-биюле уеннар, театр эшчәнлеге өчен материаллар. 

4. Символик, график күрсәтмәлелек (пиктограммалар). 

5. Күләмле күрсәтмәлелек (макетлар, муляжлар, уенчыклар) 

6. Интерактив уеннар. 

7. Эш дәфтәрләре. 

 
Эш төрләре һәм формалары. 

Программа бурычларын үтәүдә эш формаларының, практик гамәли алымнарның, 

чараларның әһәмияте зур. Төп эш төрләре булып түбәндәгеләр тора: 

1. Предметлар белән эш: тасвирлау, уенчык белән диалог төзү, уен һәм әкиятләрдә 

катнашу. 

2. Рәсемнәр белән эш: тасвирлау, үстерешле диалог. 

3. Сюжетлы-рольле уеннар; 

4. Әйлән-бәйлән, җырлы-биюле уеннар өйрәнү (аудиоязмага таянып). 

5. Театральләштерү, сәхнәләштерү (бармак театры, битлекләр, костюмнар, театр 

күрсәтү (әти-әниләргә, башка төркем балаларына). 

6. Хәрәкәтле уеннар: туп белән уеннар, “Командир” уены, әйлән-бәйлән уен, зарядка 

уеннары. 

7. Иҗади һәм ситуатив уеннар: рольле уеннар, интервью, ситуатив күнегүләр. 

8. Ситуатив, логик күнегүләрне ишетеп, аңлап эшләү. 

9. Үстерелешле диалоглар (зурлар һәм яшьтәшләре белән үзара аралашу). 

10. Аудиоязмалар тыңлау, кушылып әйтү, җырлау, кабатлау, ишеткән сүзне 

рәсемдә табып күрсәтү. 

11. Анимацион сюжетлар, мультфильмнар карау. 

12. Интерактив уеннар. 

 
Татарча сөйләшергә өйрәткәндә куелган минимум бурычлар. 

Программа өч проектны һәм аларның төп максатларын һәм бурычларын үз эченә ала: 
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“Минем өем” проекты (4-5 яшь). 

Максат: Татар теленә кызыксыну уяту, аралашу теләге тудыру. 

Бурычлар: 1. Сүз байлыгы булдыру, сөйләмдә активлаштыру. 

2. Гади диалогта катнаша белү, хәтер, зиһен үстерү. 

3. Бер – береңне тыңлау, ишетү сыйфатлары тәрбияләү. 

 
“Уйный – уйный үсәбез” проекты (5-6 яшь). 

Максат: Үзара һәм зурлар белән көндәлек тормышта татарча аралашуга чыгу. 

Бурычлар: 1. Сүз байлыгын арттыру, сөйләм күнекмәләре формалаштыру. 

2. Гади сорауларны аңлап җавап бирү, мөрәҗәгать итә белү, көндәлек 

яшәештә аралашу. 

3. Әдәпле итеп кара-каршы сөйләшә белү күнекмәләрен тәрбияләү. 

 
“Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” проекты (6-7 яшь). 

Максат: Балаларның көнкүрешкә, табигатькә, җәмгыятькә кагылышлы сүзләр исәбенә 

сөйләмнәрен баету, сүз һәм сүзтезмәләрне төрле ситуацияләрдә кулланышка кертү. 

Бурычлар: 1.Сөйләмне аралашу чарасы буларак камилләштерү, файдалана белү 

күнекмәләренә өйрәтү. 

2. Мөстәкыйль фикер йөртергә, җавап бирергә күнектерү, балада үзенең 

сөйләме белән кызыксыну һәм сизгерлек уяту. 

3. Сөйләм әдәбе (сорау, гозер, мөрәҗәгать итү, рәхмәт белдерү, исәнләшү, 

саубуллашу) кагыйдәләрен камилләштерү. 

 
Укыту методик комплектының эчтәлеге. 

Һәр проект түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

1) тематик план; 

2) эшчәнлек конспектлары; 

3) балалар һәм әти-әниләр өчен эш дәфтәрләре; 

4) аудиоязмалар; 

5) анимацион күренешләр; 

6) күрсәтмә, таратма материаллар; 

7) диагностик материаллар. 

 

 

2.4.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 
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 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум. 

В рамках стандарта деятельности: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы  

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 
2.4.4. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 
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Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

воспитателей в группах с инклюзией детей с сопутствующими диагнозами ЗПР и 

логопедическими нарушениями. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

В рамках стандарта деятельности: 

Проведение  систематизированного 

психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, 

практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности 

детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского 

коллектива. 

3. Особенности работы педагога с 

проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия 

с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно- 

образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного 

психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного 

воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного 

развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от 

деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и 

управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

 

 
Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в МБДОУ соответствует структурно- 

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

 

2.4.5. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

 

В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения, целью которой является создание психолого-педагогических условий для 
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полноценного развития и становления совершенствующейся успешной личности ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

 

Созданная служба сопровождения в ДОУ способствует объединению усилий субъектов 

образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи компонентов образовательного 

процесса, расширению диапазона воспитательного воздействия на личность за счет 

освоения коллективом учреждения социальной и природной среды. В условиях оптимизации 

образовательного процесса объединили следующие службы сопровождения: 

 

 Педагогическое сопровождение 

 Психологическое сопровождение 

 Логопедическое сопровождение 

 

В дошкольном учреждении функционируют одна логопедическая группа, где ведется 

коррекционная работа в подгрупповой и индивидуальной форме. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: Устранение речевого недоразвития у детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать полноценные произносительные навыки. 

2.  Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать самостоятельную фразовую речь. 

5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 

1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

2. Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

3. Развитие связной речи (СР) 

4. Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

 

План реализации лого-коррекционных мероприятий 

 

 Постановка и автоматизация звуков. 

 Дифференциация звуков. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Развитие грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

 Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

 Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

 Развитие слогового анализа и синтеза. 

 Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

 

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанной на основе Программы логопедической работы по 
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преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей авторы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

 

В рамках коррекционно-развивающего направления работа начинается с 

комплексного обследование ребёнка специалистами - учителем-логопедом, педагогом- 

психологом. 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами 

разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные программы. 

В основе тематического планирования лежат лексические темы, по которым в течение 

недели работают все специалисты. Такая концентрация на определенной теме, своеобразная 

«лексическая замкнутость», позволяет детально прорабатывать каждую лексическую тему,  

более полно погружать детей в лексический материал и цикличного наращивать его с 

каждым возрастным этапом. 

 
 

Календарный план на год для старшей группы 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь I неделя Диагностика 

II неделя 

III неделя Осень. Сад - огород. Сбор урожая. 

IV неделя Осень. Деревья. 

Октябрь I неделя Осень. Одежда, обувь. 

 II неделя Осень. Грибы. 

 III неделя Я вырасту здоровым 

 IV неделя День народного единства. 

 

Ноябрь 

 

I неделя 

 

Мой город, моя страна 

 II неделя Моя планета - Земля 

 III неделя Профессии в городе. 

 IV неделя Профессии на селе. 

 

Декабрь 

 

I неделя 

 

Транспорт. ПДД. 

 II неделя Новый год. Зимние забавы 

 III неделя Новый год. Дикие животные. 

 IV неделя Новый год. Новогодние праздники. 

 

Январь 

 

IIIнеделя 

 

Зима. Зимующие животные 

 IV неделя Зима. Зимующие птицы 

 

Февраль 

 

I неделя 

 

Сказки о зиме. 

 II неделя Сказочные персонажи. 

 III неделя Сказки народов мира. 

 IV неделя Защитники отечества 

 

Март 

 

I неделя 

 

Мамин день – 8 марта 
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 II неделя Весна. Моя семья 

 III неделя Устное народное творчество России. 

 IV неделя Устное народное творчество Татарстана 

 

Апрель 

 

I неделя 

 

Весна. 

 II неделя Весна. Перелетные птицы. 

 III неделя Весна. Животные весной. 

 IV неделя День Победы! 

Май I неделя День победы! 

 II неделя Лето. Насекомые 

 III неделя Лето. Цветы. 

 IV неделя Времена года. Мониторинг. 

Календарный план на год для подготовительной группы. 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь I неделя Диагностика. 

II неделя 

III неделя Осень. Золотая осень. 

IV неделя Осень. Овощи, фрукты 

Октябрь I неделя Осень .Деревья, грибы, ягоды 

II неделя Мой город, моя Страна. 

III неделя Мой город. Моя планета 

IV неделя Я вырасту здоровым. 

V неделя День народного единства. 

 

Ноябрь 

 

I неделя 

 

Профессии . 

II неделя Професии . Материалы. Инструменты. 

III неделя Транспорт 

IV неделя ПДД 

 

Декабрь 

 

I неделя 

 

Новый год. Сказочные персонажи. 

II неделя Новый год. Зимняя одеждаю 

III неделя Новый год. Дикие животные севера 

IV неделя Новый год. Праздники 

 

Январь 

 

II неделя 

 

Зима. Зимние забавы. 

III неделя Зима. Дикие, домашние животные. 

IV неделя Зима. Зимующие птицы. 

Февраль I неделя Сказки о зиме. 

II неделя Продукты питания. 

III неделя Защитники отечества 

IV неделя Семья. 

 

Март 

 

I неделя 

 

Весна. Женский день – 8 марта. 
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 II неделя Весна в природе. 

IIIнеделя Устное народное творчество России. 

IVнеделя Устное народное творчество Татарстана 

Апрель I неделя День космонавтики. Планеты солнечной системы. 

II неделя День космонавтики. Космос. 

III неделя Весна. Весна в природе. 

IV неделя Весна. Животные весной. 

Май I неделя Праздник победы. 

II неделя Лето. Насекомые.Цветы. 

III неделя До свиданья детский сад. Здравствуй Школа! 

IV неделя Мониторинг. 
 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

в логопедических группах 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

 

 
Учитель- 

логопед 

 
 

Подгрупповые занятия 

- формирование произносительной стороны 

речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических категорий 
- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия 
Согласно индивидуального коррекционного 
маршрута 

 
 

Педагог- 

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые 
коррекционные занятия 

Коррекция личностной сферы детей и 
нарушений коммуникативного акта 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Индивидуальные 
логопедические занятия 

По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия 
По итогам результативности фронтальных 
занятий 

Логопедический комплекс 
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 
темпо-ритмическая гимнастики 

 

 

В течение дня 

Закрепление у детей речевых навыков на 
фронтальных и подгрупповых занятиях 

Расширение, уточнение и активизация словаря 
детей в процессе всех режимных моментов 

Систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью 
речи детей 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 
Фронтальные занятия 

 дыхательная гимнастика; 

 корригирующие упражнения; 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

 

Фронтальные занятия 
 постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

 развитие координации движений; 
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   музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие эмоциональной сферы 

 развитие сенсорной культуры 
 

 

 

Организация работы с детьми с ОВЗ строится на следующих принципах: (если 

таковые появятся) 

Принцип 

индивидуального 

подхода 

Предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка) 

Принцип поддержки 

самостоятельной 

активности ребенка 

(индивидуализации). 

Важным условием успешности для этого является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг 

Принцип социального 

взаимодействия, 

Предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания детско-взрослого сообщества как модели реального 

социума 

Принцип 

междисциплинарного 

подхода 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом 

Принцип 

вариативности в 

организации 

процессов обучения и 

воспитания 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике 

Принцип 

партнерского 

взаимодействия с 

семьей 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они 

поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 



76 
 

 на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка 

Принцип Модель детского сада может изменяться, включая новые 

динамического структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

развития средства. 

образовательной  

модели детского  

сада.  

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Предусмотрены следующие способы включения родителей: индивидуальные консультации 

(по запросу взрослого), мастер-классы, семинары. 

В МБДОУ ребенок находится до школы. 

 
2.5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как 

процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, 

через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания 

является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. 

Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 

друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение 

друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): 

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и 

систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 

зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно- 

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств 

и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 
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- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

задачи образования ребёнка, содержание, способы его реализации, а ребёнок  творит       себя и свой 

собственный мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы и 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой- педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой МБДОУ №84, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. В МБДОУ 

№84 педагоги создают такие условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность 

и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше  вероятность того, что они найдут отражение  в деятельности ребёнка, в его 
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эмоциональном развитии. 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержки инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,  

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
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проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 
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6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

обучение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения. 

 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»" (далее СанПиН); по Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.№ 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», по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной 

общеобразовательной программы составляет полный день (10.5 часов в день). Длительность 

пребывания детей в ДОУ определяется возможностью организовать прием пищи и дневной 

сон - с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в зависимости от 
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возраста детей. 

При реализации программы педагогами организуется разные формы деятельности 

детей, как на территории ДОУ, так и в его помещении. На территории дошкольного 

образовательного учреждения выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она 

включает в себя; 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 

кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 

ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

- физкультурная площадка (одна). 

- хозяйственная зона. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: 

- приемная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы 

для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды). 

- групповая (для проведения организованной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи. 

- спальня (для дневного сна с установкой индивидуальных кроватей по количеству 

детей в группе) 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

- туалетная (совмещенная с умывальной). 

В помещении ДОУ есть: 

- дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, татарский кабинет, методический кабинет, логопедический кабинет). 

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная), 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

Для деятельности детей с использованием компьютерной техники выделено место в 

групповой. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не 

допускается. 

В группах предусмотрены раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, усиленный полдник). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми 
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необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 11 - 12 часов, из которых 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Образовательная деятельность. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в I 

младшей группе 20 минут, младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Организованная образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

 в I младшей группе - 10 мин., 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей  

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 
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- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В разновозрастных группах продолжительность организованной образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

организованную образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные организованную образовательную 

деятельность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации общеобразовательной 

программы в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который 

включает: 

 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 организованная образовательная деятельность; 

 каникулы; 

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие) 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
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ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. 

Для   каждой   возрастной   группы   дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

3.3. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Годовой календарно-тематический план 

 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

« Детский 

сад (4-я 

неделя 

августа — 

1-я 

неделя 

сентябр 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положи- 

тельных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень (2- 

я–4-я 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. Сбор 
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недели 

сентября) 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать 

по форме и величине. Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

осенних листьев и создание 

коллектив- ной работы — плаката 

с самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родите- лями 

чаепитие. Создание коллектив- 

ного плаката с фото- графиями 

детей. Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я 

неделя 

октября 

— 2-я 

неделя 

ноября 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом. 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». Выставка 

детского творчества. 

Професси 

и.(3-я 

неделя 

ноября 

— 4-я 

Знакомить профессиями(врач, продавец, полицейский, шофер) Выставка детского творчества 

Новогодн 

ий 

праздник 

(1-я 

неделя 

декабря 

—4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной,  музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Новогодний утренник 

Зима (1- 

я–4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

Мамин 

день (1-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной,  музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

Мамин праздник 
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неделя 

марта) 

бабушке.  

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна (1- 

я–4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о вес- не (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Лето (1- 

я–4-я 

недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 
Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

До Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Развлечение для детей, 

свидания, Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим организованное сотрудниками 

лето, социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада с участи- ем 

здравству детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, родителей. Дети в подготовке не 

й, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное участвуют, но принимают 

детский окружение, правила поведения в детском саду, активное участие в развлечении 

сад! (4-я взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с (в подвижных играх, 

неделя окружающей средой группы, помещениями детского сада. викторинах). 

августа — Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет,  

1-я строение.  

неделя   

сентября)   

Осень (2- Расширять представления детей об осени (сезонные Праздник «Осень». Выставка 

я–4-я изменения в природе, одежде людей, на участке детского детского творчества. 

недели сада), о времени сбора уро- жая, о некоторых овощах,  

сентября) фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными  

 профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с  

 правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать  
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 бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию 

на осенние темы. 

 

Я и моя 

семья (1- 

я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

(3-я 

неделя 

октября 

— 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

Професси 

и(3-я 

неделя 

ноября — 

4-я 

ноября 

неделя 

Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра. Выставка 

детского творчества. 

Новогодн 

ий 

праздник 

(1-я 

неделя 

декабря— 

4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний утренник. 

Зима (1- 

я–4-я 

недели 

января 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 
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 умение замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и самостоятельных 

видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

День 

защитник 

а 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 Марта 

(4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества, 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомст 

во с 

народной 

культурой 

и 

традиция 

ми (2-я–4- 

я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества 

Весна (1- 

я–4-я 

недели 

апреля 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась трав- ка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о вес- не в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Лето (1- 

я–4-я 

недели 

мая 

Расширять представления детей о лете, о се- зонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

Праздник «Лето». 
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 бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

День 

знаний 

(4-я 

неделя 

августа 

— 1-я 

неделя 

сентября 

) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День знаний», организованный 

родителей. Дети праздник не готовят, но ак 

викторинах; демонстрируют свои способно 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября 

) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой при- роды (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». Выставка детского тво 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к 

Открытый день здоровья. 
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  по- жилым родственникам.  

Мой 

город, 

моя 

страна 

(4-я 

неделя 

октября 

— 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о род- ном крае, его истории 

и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения.. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Спортивный праздник. 

Професс 

ии (3-я 

неделя 

ноября 

— 4-я 

ноября 

неделя 

Расширять представления о профессиях. Сюжетно-ролевая игра. Выставка детского 

Новогод 

ний 

праздни 

к (1-я 

неделя 

декабря 

— 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». Выставка детского 

Зима (1- 

я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой при- роды. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». Выставка детского твор 

День 

защитни 

ка 

Отечест 

ва (1-я– 

3-я 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильны- ми, смелыми, стать 

Праздник, посвященный Дню защитника От 
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 недели 

февраля) 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былина- ми о богатырях. 

 

8 Марта 

(4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского тво 

Знакомс 

тво с 

народно 

й 

культур 

ой и 

традици 

ями (2- 

я–3-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка детского 

Народна 

я 

культура 

и 

традици 

и (4-я 

недели 

марта) 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями 

татарского народа с национальными праздниками и 

играми. 

Праздник «Здравствуй Навруз». Выставка д 

Весна 

(1-я–3-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. Праздник «Весна». Выставка детского 

Праздник «Весна». Выставка детского тво 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

День Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к Праздник «День знаний». 

знаний школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные  

(3-я — отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским  

4-я садом как ближайшим социальным окружением ребенка  

неделя (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен  

августа забор, появились новые столы), расширять представления о  

) профессиях сотрудников детского сада (воспитатель,  

 помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  

 дворник).  

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с Праздник «Осень». Выставка 

(1-я–4-я сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о детского 

недели правилах безопасного поведения в природе. Формировать  

сентября обобщенные представления об осе- ни как времени года,  

) приспособленности растений и животных к изменениям в  

 природе, явлениях природы. Формировать первичные  

 представления об экосистемах, природных зонах. Расширять  

 представления о неживой природе.  

Я Расширять представления о здоровье и здоровом образе Открытый день здоровья 

вырасту жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  

здоровы Формировать положительную самооценку. Закреплять знание  

м (1-я– домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их  

2-я профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей  

 творчества.  

День 

Победы 

(4-я 

неделя 

апреля 

— 1-я 

неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. Выс 

Лето (2- 

я–4-я 

недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой при- роды, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето». Спортивный празд- ник. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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недели 

октября) 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

 

День 

народно 

го 

единства 

(3-я 

неделя 

октяб- 

ря — 2-я 

неделя 

ноября). 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Праздник День народного 

единства. Выставка детского 

творчества. 

Професс 

ии (3-я 

неделя 

ноября 

— 4-я 

ноября 

неделя 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и другие)и 

транспортом. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый 

год (1-я 

неделя 

декабря 

— 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1- 

я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День 

защитни 

ка 

Отечест 

ва (1-я– 

4-я 

недели 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

Праздник 23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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февраля) техникой. Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Междун 

ародный 

женский 

день (4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества 

Народна 

я 

культура 

и 

традици 

и (2-я–3- 

я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Народна 

я 

культура 

и 

традици 

и (4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями татарского народа с национальными праздниками и 

играми. Расширять представления о народом творчестве: 

знакомство с орнаментом в национальной одежде, 

использование элементов национального орнамента в 

аппликации. 

Праздник «Здравствуй 

Навруз». Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я 

недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явления- ми 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- красна». 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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неделя 

апреля 

— 1-я 

неделя 

мая) 

памятниками героям Великой Отечественной войны.  

Лето (2- 

я–4-я 

недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей среды 

— 5 июня. Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

День 

знаний 

(4-я 

неделя 

августа 

— 1-я 

неделя 

сентября 

) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября 

) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. 

Мой 

город, 

моя 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

Выставка детского творчества. 
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страна, 

моя 

планета 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

 

День 

народно 

го 

единства 

(3-я 

неделя 

октября 

— 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День народного единства. 

Выставка детского творчества. 

Професс 

ии (3-я 

неделя 

ноября 

— 4-я 

неделя 

неделя 

Продолжать знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса и 

другие).и транспортом 

Сюжетно-ролевая игра. Выставка 

детского творчества. 

Новый 

год (1-я 

неделя 

декабря 

— 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. Выставка детского 

творчества. 

Зима (1- 

я–4-я 

недели 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

Праздник «Зима». Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 
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января) деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зи- мой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

 

День 

защитни 

ка 

Отечест 

ва (1-я– 

3-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Праздник 

23 февраля — День защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), бое- вой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — День защитника 

Отечества. Выставка детского творчества. 

Междун 

ародный 

женский 

день (4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского 

творчества. 

Народна 

я 

культура 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 
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и 

традици 

и (2-я–3- 

я недели 

марта) 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Народна 

я 

культура 

и 

традици 

и (4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями татарского народа с 

национальными праздниками и играми. 

Расширять представления о народом творчестве: 

знакомство с орнаментом в национальной 

одежде, использование элементов национального 

орнамента в аппликации и поделках. 

Праздник «Здравствуй Навруз». Выставка 

детского творчества. 

Космос 

(1-я 

недели 

апреля) 

  

Весна 

(2-я–4-я 

недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна-красна». День Земли — 

22 апреля. Выставка детского творчества 

День 

Победы 

(1-я 

неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. Выставка 

детского творчества. 

До 

свидани 

я, 

детский 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

Праздник «До свидания, детский сад!». 



101 
 

сад! 

Здравств 

уй, 

школа! 

(2-я–4-я 

недели 

мая) 

чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

 

 

 

3.4 Модель организации воспитательно-образовательного процесса (на день) 
 

 

 

Утро: игры, 
 
У
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о
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д
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м
и

 

 Групповая, 

Подгрупповая : 

утр.гимнастика; 

дидактические 

игры, чтение худ. 

литературы; 

беседа; 

развивающие 

игры; 

артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуальная: 

Беседа; 

подражательные 

движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Обогащение 

дежурство,индивид. Указывается предметно- 

работа,поручения, деятельность развивающей среды в 

утр. гимнастика, и краткое группе. 

завтрак, игры. содержание Активизация детей на 

Игры, подготовка занятий. самостоятельную 

к прогулке.  деятельность в 

  центрах: книги, 

  природы, худож. 

  творчества; 

  дежурства; сюжетно- 

  ролевые игры; 

  самообслуживание; 

  моделирование; 

  ведение календаря 

  природы. 

Прогулка: 

игры, 

Подгрупповая : Подвижная 

игра, спортивные игры, 

Обогащение 

предметно- 

развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 

наблюдения, физкультурное занятие на 

труд, улице. Наблюдения за 

индивидуальная объектами живой и неживой 

работа, природы. Целевые прогулки, 
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физкультурно- 

оздоровительная 

экскурсии. Труд на участке, в 

цветнике, огороде. 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры. Игры с песком 

(со снегом). 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, 

ветер). 

Моделирование. 

Опыты. Продуктивная 

деятельность. 

работа.  

 
Индивидуальная: беседа; 

 подражательные движения; 

 обучающие игры. Закрепление 

 пройденного по образовательным 

областям. 

 
Коррекция. 

Возвращение с 

прогулки, обед, 

работа перед сном 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 

Вечер: 

оздоровит.и 

закалив. 

процедуры, 

полдник, игры 

самост. 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. И 

групповая работа 

по заданию 

логопеда, ужин 

 Подгрупповая : гимнастика 

после сна, закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые 

игры. Чтение худ. литературы, 

видео-просмотры. Викторины, 

конкурсы, КВН. Совместный 

труд детей. Выставки. 

Драматизации. Показ 

спектаклей. 

Индивидуальная: беседа; 

подражательные движения; 

обучающие игры. Закрепление 

пройденного по образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Обогащение 

предметно- 

развивающей среды в 

группе. 

Игры- 

экспериментирования, 

сюжетные 

самодеятельные, 

дидактические, 

настольно-печ. игры. 

Самостоят. худож. 

деятельность, 

творческие задания; 

дежурство; ведение 

календаря природы. 

Работа в центрах: 

природы, книги, 

худож. тврчества. 

Опыты. Постройки 

для сюжетных игр. 

Продуктивная деят. 

Прогулка, 
Индивидуальная 

работа 

Все мероприятия планируются 

также как и в первую половину 

дня. 

 

 
Взаимодействие с родителями 
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3.5. Перечень используемых программ и технологий, пособий 
 

Образова 

тельная 

область 

Основные 

направлен 

ия 

развития 

детей 

Вид 

деятельн 

ости 

Используемые программы, методические 

пособия 

Социальн Морально- Обучение - Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

о- нравственн игре дошкольников». Методическое пособие. – М.: 

коммуни ые Социальн Мозаика – Синтез, 2012. 

кативное ценности ое - Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

развитие Труд развитие Система работы в первой младшей группе детского 

 Безопаснос Трудовое сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 ть воспитан - М Б. Зацепина «Дни воинской славы: 

  ие 

Хозяйстве 

нно- 

бытовой 

труд 

ОБЖ 

Патриотическое воспитание дошкольников». Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 

- Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно- 

ролевой игре дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии» Методическое пособие 

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

«Трудовое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
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Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП 

Окружающ 

ий мир 

Сенсорно 

е 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомл 

ение с 

окружаю 

щим 

- Н.С.Николаева «Юный эколог». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

- О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в 

детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

- О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». 

Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

- О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

- О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011 

- О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011. 

- О.А. Дыбина   «Занятия   по   ознакомлению   с 

окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 
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   Мозаика – Синтез, 2011. 

- Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» Для работы с 

детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

- Л.С. Метлина «Математика в детском саду».– М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

- Е.В.Колесникова «Математические ступеньки». 

Методическое пособие к рабочим тетрадям. М.: ТЦ 

Сфера 2011г. 

- Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для 

детей. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

- Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

- Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада». Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

- Куцакова Л. В.. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012 

Художес 

твенно- 

эстетиче 

ское 

развитие 

Продуктив 

ная 

деятельнос 

ть 

Музыкальн 

ое 

воспитание 

Рисовани 

е 

Лепка 

Аппликац 

ия 

Ручной 

труд 

Конструи 

рование 

Музыкаль 

ное 

воспитан 

ие 

Театрализ 

ованная 

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

- Комарова Т. С. Занятие по изобразительной 

деятельности во II младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах. Конспекты и планы 

занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 
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  деятельно 

сть 

Программа и методические рекомендации. . М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

- А. И. Буренина «Коммуникативные танцы – игры 

для детей». Спб., 2004. 

- А. И. Буренина «Ритмическая мозаика». Спб.2000. 

- Т. Н. Сауко., А. И. Буренина «Топ-хлоп малыши». 

Спб., 2001. 

- Г. Ф. Вихарева «Веселинка». Спб., 2000. 

- О.Д. Девочкина «Пой вместе со мной» М. 2002. 

- М.Б. Зацепина «Культурно – досуговая 

деятельность». М., 2004. 

- М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду». Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

- М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные 

праздники в детском саду”. Методическое пособие. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и 

развлечения в детском саду”. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Э. П. Костина Музыкально- дидактические игры.- 

Ростов-на- Дону: «Феникс». Серия: Сердце отдаю 

детям, 2010- 212с. 

- Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в 

системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада» Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Н.Ф. Сорокина «Театр, творчество, дети». 

- Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., 

Аркти , 1999. 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение 

художестве 

нной 

литературы 

Ознакомл 

ение с 

художест 

венной 

литератур 

ой 

- Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада». Планы занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада». Планы занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 
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   группе детского сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

- Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Наглядно-дидактические пособия 

- Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. М: Мозаика- 

Синтез,2005 

- Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. М: Мозаика- 

Синтез,2005 

- Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. 

М: Мозаика-Синтез,2005 

- Гербова В. В.. Приобщение детей к 

художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика- 

Синтез,2005 

- «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 2-4 года / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. – М., 2005. 

- «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. – М., 2005. 

- «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. – М., 2005. 

Физическ 

ое 

развитие 

Здоровый 

образ 

жизни 

движения 

Физическ 

ая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивн 

ые 

упражнен 

ия 

Спортивн 

ые игры 

Подвижн 

ые игры 

Физкульт 

урно- 

оздоровит 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду». Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010 
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  ельная 

работа 

Культурн 

о- 

гигиениче 

ские 

навыки 

- Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая 

деятельность”. Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

 

 

 

3.6. Материально технические условия, созданные для реализации 

основной образовательной Программы 
 
 

Наименование, 

направленность 

образовательной 

программы 

Групповые помещения, учебные кабинеты – перечень 

оборудования 

Примерная Групповые помещения 

общеобразовательная Перечень оборудования 

программа Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

дошкольного игровые модули для сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, 

образования «От развивающие плакаты строительные конструкторы, уголки для 

рождения до школы» экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

под редакцией Н.Е. обучения детей.; художественная литература, педагогическая 

Вераксы, Т.С. литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой,  

основная, (грамота,  

развитие речи,  

ФЭМП, ознакомление  

с художественной  

литературой,  

ознакомление детей с  

природой, логическое  

мышление, ИЗО  

деятельность,  

исследовательская,  

конструктивная  

деятельность)  
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Программа 

дошкольного 

образования 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» под 

редакцией Т.С. 

Комаровой, основная 

(рисование, лепка, 

конструирование) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули 

для сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, развивающие 

плакаты строительные конструкторы, уголки для 

экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

обучения детей. Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности детей, художественная литература, 

педагогическая литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

Программа Групповые помещения 

дошкольного Перечень оборудования 

образования «Основы Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

безопасности игровые модули для сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, 

жизнедеятельности развивающие плакаты строительные конструкторы, уголки для 

дошкольников» под экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

редакцией Н.Н. обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик со 

Авдеевой О.Л. схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

Князевой, Р.Б. дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт, игрушки- 

Стеркиной, основная персонажи 

(ОБЖ)  

М.Б.Зацепина Музыкальный зал 

Программа и Перечень оборудования 

методические Проекционное оборудование, электронное пианино, синтезатор, 

рекомендации разные виды театра, музыкальный центр, набор шумовых 

«Культурно досуговая музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

деятельность», дидактические игры, набор аудио-видео дисков в том числе по НРК, 

«Музыкальное УМК, игрушки-персонажи, интерактивные игрушки, сюжетные 

воспитание в детском картины, нотные сборники, методическая литература и т.д. 

саду»  

Программа Физкультурный зал 

дошкольного Перечень оборудования 

образования Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские 

«Физическая культура спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, мячи разных 

в детском саду» под размеров для игры в волейбол, баскетбол, гимнастические палки, 

редакцией Л.И. маты, мешочки для метания, городки, мини-гольф, спортивный 

Пензулаевой, инвентарь для общеразвивающих упражнений, оздоровительные 

основная (физическая дорожки, нетрадиционное оборудование из бросового материала, 

культура) индивидуальные гимнастические коврики, хоккейный набор, мягкие 

 модули, сухой бассейн. 
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Программа 

дошкольного 

образования 

«Физическое 

воспитание в детском 

саду» под редакцией 

Э.Я.Степаненковой, 

основная (физическая 

культура) 

Физкультурный зал 

Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские 

спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, мячи разных 

размеров для игры в волейбол, баскетбол, гимнастические палки, 

маты, мешочки для метания, городки, мини-гольф, спортивный 

инвентарь для общеразвивающих упражнений, оздоровительные 

дорожки, нетрадиционное оборудование из бросового материала, 

индивидуальные гимнастические коврики, хоккейный набор, мягкие 

модули, сухой бассейн. 

Программа 

дошкольного 

образования 

«Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» под 

редакцией Т.Ф. 

Саулиной, основная 

(безопасность) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Атрибуты по ПДД, макеты дорожных знаков, сюжетно-ролевые 

игры, разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические 

игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы. 

Пособие для 

психологов и 

педагогов 

«Практический 

психолог в детском 

саду»А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова 

Психологический кабинет 

Перечень оборудования 

Психологическая, методическая и справочная литература, 

программы по развитию психических процессов и социально- 

личностному развитию детей разных возрастных групп, анкеты, 

опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный 

стол, ноутбук, магнитофон, набор видео-аудио дисков, в том числе с 

материалом для релаксации, стол для игр с водой и песком, 

дидактические и развивающие пособия, комплекты материалов для 

психолого-педагогического обследования детей разных возрастных 

групп, комплект диагностических материалов определения 

готовности детей к школе, игры для адаптации детей младшего 

возраста, игры для развития общей и мелкой моторике, сенсорного 

развития. 

Программа «Обучение 

русскоязычных детей 

татарскому языку в 

детском саду», УМК 

«Говорим по - 

татарски» Зарипова 

З.М., Кидрячева Р.Г., 

основная (речевое 

развитие) 

Кабинет татарского языка 

Перечень оборудования 

Методическая литература, программы по обучению детей 

татарскому, русскому, родному языкам разных возрастных групп, 

дидактические и наглядные пособия, анкеты, опросники, тесты для 

родителей и педагогов, ноутбук, проекционное оборудование, 

интерактивная доска, дидактические и развивающие пособия, 

комплекты диагностических материалов по освоению детьми 

программного материала, дидактические, словесные игры по УМК. 
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УМК «Туган  телдә 

сөйләшәбез» 

Хазратова Ф.   В., 

Зарипова   З.М., 

основная (речевое 

развитие) 

Кабинет татарского языка 

Перечень оборудования 

Программы по обучению детей татарскому, русскому, родному 

языкам разных возрастных групп, дидактические и наглядные 

пособия, анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, 

ноутбук, проекционное оборудование, интерактивная доска, 

дидактические и развивающие пособия, комплекты 

диагностических материалов по освоению детьми программного 

материала, дидактические, словесные игры по УМК. 

Программы и 

методические 

пособия: 

1. Филичева Т.  Б, 

Чиркина  Г.В 

Коррекционное 

обучение    и 

воспитатение детей 

5 летнего возраста с 

ОНР 

2. Филичева Т. Б, 

Чиркина Г.В 

«программа обучения 

и воспитания детей с 

ФФН (старшая 

группа)» 

3. Филичева Т. Б, 

Туманова Т. В «Дети с 

ФФН. Воспитание и 

обучение» 

4. Филичева Т. Б, 

Туманова Т. В «Дети с 

ОНР. Воспитание и 

обучение» 

Логопедический кабинет 

Методическая, справочная литература, анкеты, опросники, 

картотеки. Дидактические пособия: для обследования интеллекта, 

речи, слуха ; для формирования связной речи; для развития мелкой 

моторики, для коррекции звукопроизношения. Набор предметных 

картинок. Игры для развития общей и мелкой моторике, 

сенсорного развития. 

Перечень оборудования 

Шкаф для пособий, полки для пособий, детские учебные парты, 

стулья детские, стол взрослый, стул взрослый, Зеркало настенное, 

зеркала настольные, полотенце, надор логопедических зондов, 

мольберт, лампа настенная, лампы потолочные. 

 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Холодный период года 

Режим дня 1-ой младшей группы (3-4 года) 
 

7.30-8.00 Прием детей, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
детей. 

8.00-8.10 Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

8.10-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ООД 
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9.00-9.30 ООД 

9.30-10.15 Игры, самостоятельная деятельность детей под наблюдением воспитателя 

10.15-10.25 Второй завтрак 

10.25-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40-11.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.55-12.30 Обед 

12.30-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Пробуждение, гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 
детей под наблюдением воспитателя, подготовка к полднику 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.30 Гигиенические процедуры, подготовка к вечерней прогулке 

16.30-18.00 Прогулка, уход детей домой 
 

 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 
 

7.30-8.00 Прием детей, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
детей. 

8.00-8.10 Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

8.10-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ООД 

9.00-9.40 ООД 

9.40-10.15 Игры, самостоятельная деятельность детей под наблюдением воспитателя 

10.15-10.25 Второй завтрак 

10.25-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.05-12.35 Обед 

12.35-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00-15.40 Пробуждение, гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 
детей под наблюдением воспитателя, подготовка к полднику 

15.40-16.00 Полдник 

16.00-16.30 Гигиенические процедуры, подготовка к вечерней прогулке 

16.30-18.00 Прогулка, уход детей домой 

 

 
Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

7.30-8.10 Прием детей, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
детей. 

8.10-8.20 Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ООД 

9.00-9.50 ООД 

9.50-10.15 Игры, самостоятельная деятельность детей под наблюдением воспитателя 

10.15-10.25 Второй завтрак 

10.25-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.40 Обед 

12.40-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00-15.40 Пробуждение, гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 
детей под наблюдением воспитателя, подготовка к полднику 
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15.40-16.00 Полдник 

16.00-16.30 Гигиенические процедуры, подготовка к вечерней прогулке 

16.30-18.00 Прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 
 

7.30-8.10 Прием детей, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
детей. 

8.10-8.20 Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ООД 

9.00-9.55 ООД 

9.55-10.15 Игры, самостоятельная деятельность детей под наблюдением воспитателя 

10.15-10.25 Второй завтрак 

10.25-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.40 Обед 

12.40-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00-16.00 Пробуждение, гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 
детей под наблюдением воспитателя, подготовка к полднику 

16.00-16.25 Полдник 

16.25-16.40 Гигиенические процедуры, подготовка к вечерней прогулке 

16.40-18.00 Прогулка, уход детей домой 

 
Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

7.30-8.20 Прием детей, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
детей. 

8.20-8.30 Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

8.30-8.55 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ООД 

9.00-10.50 ООД 

10.50-11.00 Второй завтрак 

11.00-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00-16.00 Пробуждение, гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 
детей под наблюдением воспитателя, подготовка к полднику 

16.00-16.25 Полдник 

16.25-16.35 Гигиенические процедуры, подготовка к вечерней прогулке 

16.35-18.00 Прогулка, уход детей домой 
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Тёплый период года 
Режим I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови 

тельная 

группа 

Прием детей на улице, 7.30. - 7.30 - 7.30 - 8.20 7.30 - 7.30 - 8.30 

осмотр, игры, 8.10. 8.10  8.20  

Самостоятельная      

деятельность детей,      

утренняя гимнастика      

Подготовка к завтраку, 8.10. - 8.10 - 8.20- 8.50 8.20- 8.30 – 

завтрак 8.50. 8.50  8.50 9.00 

Игры, чтение 8.50. – 8.50 – 8.50– 9.15 8.50 – 9.00– 9.20 

художественной 9.15. 9.15  9.15  

литературы, подготовка к      

прогулке, гигиенические      

процедуры.      

Подготовка к прогулке, 9.15. – 9.15 – 9.15 – 9.15- 9.20 – 

прогулка 11.30. 11.40 11.50 12.00 12.10 

Второй завтрак 10.15. – 10.15. – 10.15. – 10.15. – 10.30- 
 10.25 10.25 10.25 10.25 10.40 

Возвращение с прогулки, 11.30– 11.40- 11.50- 12.00- 12.10- 

водные процедуры, 11.40. 11.50 12.00 12.10 12.20 

подготовка к обеду      

Обед 11.40. – 11.50- 12.00 - 12.10 – 12.20 - 
 12.10. 12.20 12.30 12.40 12.50 

Подготовка ко сну, дневной 12.10. – 12.20- 12.30 - 12.40 - 12.50- 

сон 15.00. 15.00 15.00 15.00 15.00 

Подъем детей, гимнастика 15.00. – 15.00- 15.00 - 15.00- 15.00- 

после сна, закаливание, 15.15. 15.20 15.20 15.20 15.20 

гигиенические процедуры      

Игры, самостоятельная 15.15. – 15.20- 15.20- 15.20- 15.20- 

деятельность 15.30. 15.40 15.40 15.40 15.40 

Подготовка к полднику, 15.30. - 15.40- 15.40 - 15.40- 15.40 – 

полдник 16.00. 16.10 16.10 16.10 16.10 

Игры, чтение 16.00. – 16.10- 16.10 - 16.10- 16.10- 

художественной 18.00. 18.00 18.00 18.00 18.00 

литературы, подготовка к      

прогулке, прогулка, уход      

детей домой      

 

 

 

3.8. Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой 

деятельности и прогулки в режиме дня 

 
Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Физкультур 
ные занятия 

а) в помещении 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

  15мин. 20мин. 25 мин. 30 мин. 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15 мин. 

1 раз в 

неделю 

20 мин. 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Физкультур 

но- 

оздоровител 

ьная работа 

в режиме 

дня 

а) утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
10 мин. 

Ежедневно 
10 мин. 

Ежедневно 
10 мин. 

Ежедневно 
10 мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 мин. 

в) физкульт- 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

1-2 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий - 

1-2 
ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий 

1-3 
ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий 

1-3 
ежедневно 

в 

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз в 

месяц 

30 

б) физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

в) день 
здоровья 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостояте 

льная 

двигательна 

я 

деятельност 

ь 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельны 

е подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ «Детский сад №84 комбинированного вида» 
 
 

Организованная образовательная деятельность 

 
1. 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Количество ООД в неделю 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.1 Познавательное развитие  

 ФКЦМ 1 1 1 1 1 

ФЭМП - 1 1 1 2 
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 Конструирование - - - 1 1 

1.2 Речевое развитие 

 Развитие речи 2 1 1 2 1 

Обучение 

грамоте 

- - - - 1 

Обучение 

татарскому языку 

- - - 1 2 

1.3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 

аппликация - 1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

Лепка 1 1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1.4 Физическое 

развитие 

 

 Физкультура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физкультура на 

прогулке 

1 1 1 1 1 

 Итого: 10 10 10 13 15 

       

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Познавательное 

развитие 

Конструирование 

1 1 1 - - 

 Речевое развитие 

 

Татарский язык 

- 3 3 2 1 

 Речевое развитие 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.9.1.Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского 

кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны с учетом 

ФГОС, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

 
3.9.2. Медико-социальное обеспечение 

 
Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора на 

медицинское обслуживание воспитанников муниципального образовательного учреждения» 

между МБДОУ и «Детской поликлиникой № 1». 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. Организации питания в 

детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания. Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в 

МБДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников. 

Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая 

и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая 

медсестра детского сада. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне МБДОУ дополняло рацион, 

получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 

предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в 

ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не 

холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 

3.9.3. Информационно-методическое обеспечение 

 
Программно-методическое обеспечение соответствует ФГОС, требованиями СанПиН 

и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

 
3.9.4 Психолого-педагогическое обеспечение 
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Предметно-развивающая среда в МБДОУ создана на основе ФГОС ДО. 

 
3.9.5. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

 
МБДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

- МБОУ СОШ № 55 – осуществляют совместную деятельность в целях реализации системы 

непрерывного образования, обучения и воспитания детей; преемственность между ДОУ и 

СОШ в вопросах реализации ФГОС дошкольного образования. 

- Детская поликлиника № 1 - осуществляет профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

- ИРО РТ, КФУ – осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, 

организация семинаров, курсов повышения квалификации педагогов, аттестация 

педагогических работников. 

 

3.9.6. Финансово-экономическое обеспечение 

 
Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование в МБДОУ «Детский сад № 84 комбинированного вида» 

осуществляется через бюджетные и внебюджетные средства. Средства, выделенные на 

финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи: 

- питание 

- заработная плата сотрудникам 

- коммунальные услуги 

- услуги связи, работы по содержанию помещения 

- оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 

территории. Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь. Развивается 

информационная система. 

 

3.9.7. Основные требования к организации среды 

 
Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в 

ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть 

реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, 

главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, 

обозначенные в программе. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

«Детский сад № 84 комбинированного вида »: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 
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• эстетически-привлекательная. 

 
3.9.8. Основные принципы организации среды 

 
Оборудование помещений МБДОУ «Детский сад № 84 комбинированного вида» 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 
3.10. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
МБДОУ «Детский сад № 84 комбинированного вида » реализующая Программу, 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно- 

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике      должностей      руководителей,      специалистов      и      служащих     (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). Педагогический 

работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ «Детский 

сад № 84 комбинированного вида», реализующей Программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории. 

 

 
Кадровый потенциал: 

 обеспеченность педагогическими кадрами (укомплектованность, наличие вакансий) - 

укомплектован, вакансий нет;

 средний возраст педагогических работников – 43 года;

 образовательный уровень педагогических работников:
 
 

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное 

образование 

12 11 1 

 

 уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие квалификационных 

категорий);

 
Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационн 

ая категория 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

квалификац 

ионной 

категории 

12 - 5 3 4 

 
Большую часть коллектива МБДОУ составляют педагоги имеющие следующий стаж 

работы: 

 
Категория Стаж работы 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и 

выше 
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Заведующий  1     

Старший воспитатель   1    

Воспитатели 3 1 1  1 1 

Инструктор ФИЗО      1 

Воспитатель по обучению 

татарскому языку 

    1  

Педагог-психолог -      

Музыкальный руководитель 1      

Учитель-логопед  1     

 

 
 

Аттестация педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 84 комбинированного вида» 

 
Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 49). 

 

 

3.11. Управленческий комплекс мероприятий по реализации 

образовательной Программы 

 
№ 

п/п 

Механизмы реализации Программы Ответственный 

1. Обеспечение необходимого количества и уровня 

подготовки кадров, принимающих участие в 

реализации ООП 

Заведующая МБДОУ, 

старший воспитатель 

2. Обеспечение нормативно-правового сопровождения 

ООП 

Заведующая МБДОУ, 

старший воспитатель 
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3. Создание условий, обеспечивающих развитие, 

комфортное и безопасное для здоровья детей 

осуществление образовательного процесса 

Заведующая МБДОУ, 

старший воспитатель 

4. Обеспечение информационно-методического 

сопровождения программы, осуществление 

методической помощи педагогам по вопросам 

реализации программы 

Старший воспитатель 

5. Установление партнёрских отношений педагогов, 

родителей и детей, реализация принципа 

взаимовлияния взрослых и детей, интеграция в 

образовательный процесс активных форм, передовых 

технологий и методик повышения родительской и 

педагогической культуры родителей воспитанников 

МБДОУ 

Педагогические работники 

6. Организация мониторинговых исследований: 

планирование образовательного процесса, 

организация совместной и самостоятельной 

деятельности детей, внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Старший воспитатель 

7. Определение перспективы развития 

образовательного процесса, уточнение содержания 

программы 

Члены рабочей группы по 

разработке ООП 

 

3.12. ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА В РАМКАХ ЕГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 

 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективам ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной 
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программы на основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация 

должна охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер 

информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - 

это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 

др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте. 

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем 

ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное 

учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о 

физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 
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3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео, и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно- 

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой 

данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 

является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 
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информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез 

чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах: 

• просмотр видео и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 

другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным 

образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании 

технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям 
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предлагается специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в 

условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь». Содержание «Детского 

календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что позволяет 

осуществлять взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных 

материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от взрослого. 

2) использование в условиях семейного воспитания требует минимум специальных 

дополнительных материалов и не требуется предварительная подготовка 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), продуктивной 

и познавательно-исследовательской деятельности и чтению художественной литературы. 

 

3.13. Организация работы по взаимодействию детского сада и семьи 

Формы работы с родителями 
 
 

№ Ответствен 

ные 

Форма работы Сроки 

проведения 

I. Статистическая работа 

1. Педагог- 

психолого 

Составление социального паспорта учреждения: 

- анкетирование родителей; 

- обработка данных, составление социального 

паспорта групп. 

Октябрь, 

апрель 

II. Консультативная помощь 

1. Педагог- 

психолого, 

Ст. 

воспитатель 

«Условия адаптации детей в детском саду», 

«Какой возраст является наиболее благоприятным 

при поступлении в школу». 

В течение года 

2. Педагог- 

психолог, 

Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

«Взаимоотношения в семье» 

«Пути преодоления детской агрессивности» 

В течение года 

3. Логопед 

Воспитатели 

«Характеристика речи детей. Профилактика речевых 

нарушений». 

Октябрь, 

ноябрь 

«Артикуляционная гимнастика, сказки о веселом 

язычке. Упражнения для языка, губ, щек». 

«Играем пальчиками и развиваем речь. 

Формирование правильного речевого дыхания. 

Заикание». 

«Какое заключение может быть поставлено ребенку с 

речевой патологией?» 

В течение года 

 

 

 
май 
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4. Инструктор 

по ФК, 

«Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее 

физическое воспитание в ДОУ», 

«Путь к здоровью – без лекарств». 

В течение года 

5. Мед. 

работники 

«Проведение закаливающих мероприятий в осенне- 

зимний период», 

«Профилактика вирусных заболеваний», 

«Профилактика нарушений осанки и плоскостопия». 

В течение года 

III. Организация совместных дел 

1. Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

Оформление групп к новому учебному году, 

праздникам, подготовка костюмов к 

театрализованным представлениям, ремонт детской 

мебели, мероприятия по благоустройству участка, 

выставки совместных творческих работ. Организация 

проектной деятельности. 

Семейный праздник «Наша спортивная семья»», 

совместные чаепития, подведение итогов «Радуйся 

моим достижениям вместе со мной», «Открытые 

занятия», «Музыкальная гостиная». 

Октябрь – май 

IV. Обучение родителей 

1. Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

Родительский всеобуч, заседания групповых 

семейных клубов, проведение дней «Открытых 

дверей», посещение родителями занятий, 

индивидуальные беседы, оформление фотогазет, 

презентаций. 

Работа консультативного пункта «Ваш ребенок идет 

в школу», выставка д/и, пособий, психолого- 

педагогической литературы. 

В течение года 

 

 

 

3.14. Организация работы по преемственности между ДОУ начальной 

школой 

Работа по преемственности дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования осуществляется на основе «Программы преемственности и 

непрерывности между дошкольной ступенью и начальным звеном». 

Организована специализированная работа педагога - психолога с детьми по адаптации 

детей к дошкольному учреждению, социальному развитию, коррекции поведения, 

подготовке к школе, выявление и творческое развитие детей с повышенным уровнем 

способностей, участие воспитанников в городских и республиканских интеллектуальных 

конкурсах, отслеживание поступления детей в школы города. 

Совместно с завучами начальных классов МБОУ «СОШ № 55» психологом ДОУ 

проводится диагностика готовности детей к поступлению в начальные классы. 

В детском саду используется «Программа предшкольного образования» 

Р.К.Шаеховой, которая направлена на обеспечение единого стандарта развития детей 6-7 лет, 
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их школьно-значимых функций при переходе к следующей ступени развития. Данная 

программа помогает детям приобрести статус ученика, овладеть элементами учебной 

деятельности. 

Важная функция дошкольного учреждения – быть центром, интегрирующим 

интересы, семьи, школы и самого ребенка. Сотрудничество специалистов дошкольного и 

младшего школьного звена создает условия для положительного воздействия на учебную  

мотивацию. 

План совместной работы между ДОУ и начальной школой 
 
 

№ Содержание работы Срок 

проведен 

ия 

Ответственные 

 
1 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Подготовка детей к школе», «Что 

должен знать и уметь первоклассник». 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

старшей группы, 

педагог-психолог 

 

 

 

 
2 

Применение единого подхода в обучении детей 

здоровому образу жизни: 

- привитие гигиенических навыков; 

- воспитание культуры поведения, умения вести 

себя со взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, аккуратным, 

умения найти дело по интересам; 

- приучение к соблюдению режима дня, не 

допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего 

общему развитию и оздоровлению. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы и ДОУ 

3 Работа консультативного пункта «Ваш ребенок 

идет в школу» 

Тема: «Дошкольник готовится стать 

школьником». 

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшей группы 

4 Работа консультативного пункта «Ваш ребенок 

идет в школу» 

Тема: «Практикум: Разговорная речь взрослого 

как игровое средство общения с ребенком дома. 

Цель: показать родителям возможности 

использования слова как игровому средству 

общения с ребенком». 

Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшей группы 
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5 Посещение учителями начальных классов 

консультативного пункта «Ваш ребенок идет в 

школу» 

Цель: знакомство родителей с учителями, 

набирающими 1 класс, ознакомление с 

программами начальной школы, требованиями, 

проблемами школьного обучения и подготовки к 

нему. 

Театральная гостиная «В гостях у сказки» 

(воспитанники ДОУ в гостях у первоклассников) 

Январь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшей группы 

6 Работа консультативного пункта 

«Ваш ребенок идет в школу» 

Тема: Познавательная викторина. 

Цель: вовлечь родителей в игровой диалог с 

детьми, создать атмосферу эмоциональной 

взаимоподдержки детей и родителей. 

Концерт воспитанников МБДОУ перед 

учителями, учениками начальной школы. 

Март Воспитатели 

старшей группы 

7 Работа консультативного пункта «Ваш ребенок 

идет в школу» 

Тема: «В школе и дома». 

Экскурсия воспитанников ДОУ в школу. 

Цель: знакомство со зданием школы, классами, 

спортивным залом. 

Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшей группы 

8 Подведение итогов. «Ребенок на пороге школы» 

Цель: проанализировать работу консультативного 

пункта, и работу по преемственности между 

семьей, детским садом и школой. 

Май Администрация 

школы и ДОУ 

 

 

 3.15. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
                                Описание образовательной деятельности по реализации парциальных программ 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей, педагогов ДОУ и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ и регионального 

содержания строится в соответствии с доминирующим направлением развития, 

определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями 

и задачами соответствующей парциальной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Парциальные программы реализуются: 

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 

расписанием непосредственно образовательной деятельности; 

 в течение времени пребывания детей в ДОУ через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а 
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также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 

обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и способностей 

воспитанников, а также на основании выбора приоритетного направления деятельности 

(миссии учреждения). 

В Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью. Инвариантная (обязательная) часть составляет 60 % времени 

от общего, отводимого на освоение основной образовательной программы и 40 % времени, 

необходимого для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
 

 
Вид и название программы Образовательная 

область 

Возрастная 

адресованность 

Парциальная программа 
«Региональная программа дошкольного 

образования» 

Социально- 
коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 
речевое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Дети 2-7 лет 

Парциальная программа 
«Балалар бакчасында рус 

балаларына         татар теле өйрәтү» 

(«Обучение русскоязычных детей 

татарскому языку в детском саду») 

Речевое развитие, 

познавательное развитие 

Дети 4-7 лет 

Парциальная оздоровительная 

программа 

«Будь здоровым, малыш!» 

Физическое развитие, 

социально- 

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

Дети 3-7 лет 

Парциальная программа 
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

Социально- 

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

Дети 3-7 лет 

Программа  «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. 

Николаева) 

 

Познавательное развитие Дети 2-7 лет 
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Цели и задачи парциальных программ 
 

Парциальные 

программы 

Цель Задачи 

Парциальная программа Проектирование 1. Обеспечение 

«Региональная программа социальных ситуаций равных возможностей   для 

дошкольного развития русскоязычного полноценного развития 

образования» ребенка с   использованием каждого ребенка в период 
 средств национальной дошкольного детства 
 культуры, обеспечивающих независимо от места 
 успешную социализацию, проживания, пола, нации, 
 мотивацию и поддержку языка, социального статуса. 
 индивидуальности детей 2. Формирование 
 через общение на языке общей культуры личности 
 татарского народа, детей, развитие их 
 взаимоотношение с социальных, нравственных, 
 представителями других эстетических, 
 национальностей, народную интеллектуальных, 
 игру, познание родного края физических качеств, 
 и другие формы активности. инициативности, 
  самостоятельности и 
  ответственности ребенка, 
  формирование предпосылок 
  учебной деятельности. 
  3. Обеспечение 
  преемственности целей, 
  задач и содержания 
  дошкольного и начального 
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  общего образования в 

области казаневедения 

(краеведения). 

4. Создание 

благоприятных условий для 

освоения татарского языка и 

сохранения 

государственных   языков 

Республики  Татарстан, 

развития межэтнической 

культуры, 

коммуникативных 

способностей  каждого 

воспитанника как субъекта 

взаимоотношений   с 

представителями   других 

национальностей. 

5. Объединение 

обучения и воспитания в 

целостный образовательный 

процесс на основе духовно- 

нравственных и культурных 

ценностей татарского и 

русского народов. 

6. Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным  и 

индивидуальным 

особенностям детей, с 

учетом этнокультурных 

особенностей региона. 

7. Обеспечение 

психолого-педагогической 

поддержки  семьи и 

повышение компетентности 

родителей   (законных 

представителей) в вопросах 

семейного воспитания, в 

оценке    качества 

образовательных процессов 

Организации. 

Парциальная программа 
«Балаларбакчасындарусба 

лаларына татар теле 

өйрәтү» 

(«Обучение 

русскоязычных детей 

татарскому языку в 

детском саду») 

Подготовить детей 

дошкольного возраста к 

общению на татарском 

языке. 

1. Обогащение и 

активизация татарского 

словаря. 

2. Развитие умения 

слышать и различать 

особенности татарских 

звуков, учить правильно их 

произносить; . 
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  3. Развитие 

грамматических навыков. 

4. Развитие умений 

составлять предложения. 

5. Развитие навыков 

связной речи. 

6. Ознакомление с 

детской литературой и 

фольклором татарского 

народа. 

7. Формирование 

представлений о татарской 

народной культуре. 

Парциальная 

оздоровительная 

программа 

«Будь здоровым, малыш!» 

Создание у дошкольника с 

аллергическими 

заболеваниями  устойчивой 

мотивации и потребности в 

укреплении своего здоровья 

и здоровья окружающих 

людей. 

1. Оздоровление детей с 

аллергическими 

заболеваниями и повышение 

их иммунитета. 

2. Формирование 

привычки к ЗОЖ у детей и 

родителей. 

3. Организация 

сбалансированного 

диетического питания. 

4. Профилактика 

простудных заболеваний, 

нарушений   опорно- 

двигательного  аппарата, 

зрения. 

5. Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной активности. 

6. Привитие культурно- 

гигиенических навыков; 

- оздоровление организма 

посредством приобретения 

навыков правильного 

дыхания. 

7. Осознание и осмысление 

своего «я», формирование 

коммуникативных навыков. 

8. Развитие психических 

процессов, эмоционально- 

волевой сферы ребенка. 

Парциальная программа 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Формирование у детей 

дошкольного  возраста 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

1. Формировать навыки 

разумного поведения в 

опасных ситуациях дома и 

на улице. 

1.    Формировать навыки 

при общении с незнакомыми 

людьми, при 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 
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  предметами, животными и 

ядовитыми растениями. 

2. Формировать умение 

правильно    оценивать 

опасность и  избегать её, 

используя  сюжеты  и 

действия     героев 

художественной 

литературы. 

3. Способствовать 

становлению   основ 

экологической культуры. 

Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

Программа  «ЮНЫЙ 
ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) 

 

Формирование у ребенка 

осознанно правильного 

отношения к природным 

явлениям и объектам, которые 

окружают его, и с которыми   

он знакомится в дошкольном 

детстве. 

Формирование экологических 

знаний. посредством 

формирования основ 

экологического 

мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть 

природы; 

-природа – едина и 

многообразна; 

-человек ответственен за 

сохранность природы; 

-человек должен учиться жить 

в гармонии с окружающим его 

миром. 

 

  образовательные: 

- дать обобщенные 

представления о жизни 

животных и растений в 

сообществах экосистемы; о 

целостности и уникальности 

каждого сообщества о 

разнообразии животных и 

растений на Земле, о 

взаимосвязях неживой 

природы, растений, 

животных; о сезонных 

изменениях в неживой 

природе, растительном и 

животном мире, их 

взаимосвязях; 

- учить овладевать умениями 

ориентироваться в мире 

физических явлений на 

основе уточнения 

представлений; организовать 

сбор природного материала 

для дальнейшей творческой 

работы с ним; 

- научить детей простейшим 

правилам поведения в 

природе; 

развивающие: 

- развивать психические 

процессы (внимание, 

память) и мыслительные 

операции (сравнение, 

обобщение); 

- развивать познавательные и 

творческие способности 

детей, коммуникативное 

общение; 

- развивать способность 
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оценивать состояние 

природной среды, принимать   

правильные решения по ее 

улучшению; 

  воспитательные: 

- сформировать у детей 

чувство ответственности за 

жизнь окружающих 

животных и растений; любовь 

к природе 

- сформировать понимание 

необходимости охранять 

природу, проявлять 

инициативу действий    по её 

охране и предупреждению 

насилия над природой; 

- научить через общение с 

природой видеть и любить ее 

красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок. 
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	Татар телен өйрәтүдә кулланыла торган чаралар.
	Эш төрләре һәм формалары.
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