
 



параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-

зование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном 

возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-



ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

•  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2. Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский,реализация которого возможна с детьми трех 

с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом 

возрасте как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающийон характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий,он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоя-

щей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

• обсуждает план с семьями; 

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

• собирает информацию, материал; 

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

• дает домашние задания родителям и детям;  

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 



• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к 

знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

2) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

3) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

5) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

    Принципы исследовательского обучения 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 



• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

    Методические приемы: 

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

 

     Условия исследовательской деятельности: 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

 

 

 



4. Технология «Портфолио дошкольника» 

 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я 

большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», 

«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: 

«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами,  работающими с ребенком. 

     Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы 

к специалистам ДОУ. 

 

5. Информационно - коммуникативные технологии 

 
    В МБДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

• на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

• на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

6. Национально-региональный компонент 

 
              ВМБДОУ используется программадля детей 4-7 лет «Говорим по-татарски» - 

«Татарча сөйлəшəбез”под редакцией З.М. Зариповой. Работа ведется по учебно-

методическому комплекту по обучению русскоязычных детей татарскому языку. Проект 

состоит из трех частей: «Минемөем» (для средней группы), «Уйный-уйный усəбез», (для 

старшей группы), “Мəктəпкə илтə юллар” (для подготовительной к школе группы).  



          Основной задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте является: - 

формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским 

языком в устной форме,  

- умение формировать мотивацию учения ребенка, активизировать в речи детей слова, 

обозначающие предмет, признак предмета и действие;  

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка. 

 В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую 

речь на слух и говорить по-татарски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов. 

           Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов учебно-методического 

комплекта (УМК) “Говорим по-татарски”, предназначенные для детей 4-7 лет поможет 

ребенку усвоить лексику татарского языка, закрепить речевой материал, привлечь 

родителей активно включиться в процесс развития своего ребенка. В рабочей тетради 

даны задания на название, обобщение и сравнение предметов на определение их 

величины, размера, количества. 

Также национально-региональный компонент предусматривает реализацию 

следующих задач: 

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на 

родном языке, формирование основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях; 

- изучение татарского языка; 

- ознакомление с историей Республики Татарстан, расширение знаний детей о 

своем родном крае. Создание благоприятных условий для воспитания толерантной 

личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к их 

культурным ценностям. 

В детском саду активно ведется работа по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс УМК “Тугантелдəсөйлəшəбез". 

Предложенный УМК включает в себя: 

I.Материалы для изучения родного языка 

1. Рабочие тетради для детей 

2. Методические рекомендации и пособия    для   воспитателей  

II.Материал для формирования языковой среды 

1. Сборники детских художественных произведений для воспитателей и родителей 

2. Комплекты аудиоматериалов (песни, танцы) 

3. Комплекты видеоматериалов (телепередачи,  учебные мультфильмы): 

   а) переведенные с русского языка 

   б) вновь созданные на татарском языке 

Основная цель УМК “Тугантелдəсөйлəшəбез”  - формирование правильной устной 

родной речи детей дошкольного возраста 

 Задачи психолого-педагогической работы распределены по направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому. 

 

Физическое развитие.  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- формировать двигательную активность детей при помощи подвижных народных 

(татарских, русских, чувашских, башкирских) спортивных игр. Поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросанием и ловлей, развивающие 

ловкость движений; физических упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям; 



- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

 

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, детей других национальностей народов 

Поволжья, родной природы, общественной жизни.  

- расширять представления детей о роли труда в жизни людей посредством 

ознакомления с различными профессиями: пахарь, сеятель, комбайнер, хлебороб, 

агроном, тракторист, мукомол, пекарь (последовательность выращивания хлебных злаков, 

процесс приготовления из муки хлеба);  

- воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые его 

выращивают посредством чтения художественной литературы, прослушивания 

аудиоматериалов 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах 

родного города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой 

медицинской помощи. 

 

Познавательно - речевое развитие.  

Основными задачами в познавательно-речевом  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 Заинск. 

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

объемах. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами народов, 

проживающих в Республике Татарстан, 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. 
 

II младшая группа. 

(от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

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 национально-регионального компонента (НРК) 

 
1 Физическое развитие Развитие интереса к подвижным играм татарского 

народа, обучение правилам игр, воспитание умения 

согласовывать  движения, ориентироваться в 

пространстве. 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. 

2 Социально-

коммуникативное развитие 

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. 

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. 

3 Познавательное развитие Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – 

Заинск; воспитание интереса к явлениям родной 

природы. 

4 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. 

5 Речевое развитие Формирование  культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, взрослым  

в процессе народных игр. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи родного языка. 

Развитие свободного общения с взрослыми на 

родном языке. 

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. 

 

 
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 национально-регионального компонента (НРК) 

 

1 Физическое развитие 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.  

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. 

2 Социально-

коммуникативное 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. 

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. 

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. 

3 Познавательное развитие Ознакомление с достопримечательностями родного 

города, столицей России-Москвы и с растительным и 

животным миром родного края. 

Развитие интереса культурному наследию 

татарского и русского народа. 

4 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 (бутоны, купавки, розаны, листья). 

Закрепление умений использовать элементов 

дымковской росписи для создания узоров. 

5 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. 

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. 

 
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 национально-регионального компонента (НРК) 

 

1 Физическое развитие Ознакомление с башкирскими  и чувашскими 

народными играми. Продолжение учить 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.  

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. 

2 Социально-

коммуникативное 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. 

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. 

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. 

3 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. 

4 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, салфетка, полотенце) 

5 Речевое развитие Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. 

Общение с взрослыми и детьми в повседневной 

жизни на татарском и русском языках. 

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. 

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. 

 
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, Мордовия, 

Марий Эл) 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

 
1 Физическое развитие Ознакомление с подвижными народными 

играми народов Поволжья. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать  знакомые 

подвижные игры; находить, придумывать разные 

варианты подвижных игр. Воспитание 

нравственных и волевых качеств: выдержку, 

настойчивость, решительность, инициативность, 

смелость.  

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. 



2 Социально-

коммуникативное 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 народов Поволжья. 

Воспитание у детей организованности, 

дисциплинированности, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам; умения и желания 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно 

оценивать поступки сверстников. 

На основе расширения  знаний о Республиках 

Поволжья воспитание патриотических чувств к родному 

краю и толерантного отношения к народам других 

национальностей. 

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. 

3 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 Заинске, 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 (Татарстан, 

Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Марий 

Эл). 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой народной музыки, с 

народными инструментами свирель («шахлич» - чув),  

скрипка, ложки (удм), домбра («думбра» - тат), дудка, 

деревянные ложки (русск). Изучение произведений 

классиков национальной музыкальной культуры 

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

Слушание государственных гимнов России, Республик 

Татарстан, Башкортостан, Чувашия,  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. 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. 

5 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. 

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.   

 

 

 

  


