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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №162 комбинированного вида с татарским 

языком воспитания и обучения» Советского района г. Казани разработана с учетом культурно-

исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности 

изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 162» (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5-х до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально - нормативных 

возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный и дополнительный раздел. 

 
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, а также требования по  

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации 

Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. 

 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно- эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах детской деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 
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виде целевых ориентиров, а также особенностей образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий; 

- особенностей развивающей предметно-пространственной среды; 

- особенностей распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей; 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем, 

- содержание образования, 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

- особенности организации воспитательно-образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для: 

- позитивной социализации, 

- личностного развития, 

- развития инициативы и творческих способностей. 

- на создание развивающей образовательной   среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа может корректироваться связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: познавательно-речевое развитие детей. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, 

предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к  

личности ребенка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Программа 

адресована воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы, разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г.), комплексной образовательной программы «Мир открытий» (под общей научной редакцией Л.Г.  

Петерсон, И.А. Лыковой). 

Часть Программы, формируемая участниками   образовательных отношений, разработана в 

соответствии с Региональной   программой   дошкольного образования «Сөенеч» – «Радость познания» 

под ред. Шаеховой Р.К., 2016г., 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных   отношений направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка с использованием средств национальной культуры, 

обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение 

на языке татарского народа, в том числе с представителями других национальностей, народную игру, 

познание родного края и другие формы активности. Реализуется на двух государственных языках РТ. С 

целью эффективного обучения родному (татарскому) языку используются УМК «Туган телдә сөйләшәбез» 

(Хазратова Ф.В.), для обучения русскоязычных детей татарскому языку - УМК «Говорим по-татарски» (автор 

Зарипова З.М.). 

 Программа реализуется на государственных - русском и татарском - языках Республики Татарстан.
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы 
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

• 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 обычая 

• Создание образовательной среды, обеспечивающей гармоничное развитие и базовые знания 

в области родного и татарского языков, через вариативные формы дошкольного образования, 

новые технологии с использованием авторских УМК, приобщение к культуре родного края. 

•  развитие языковой способности, ознакомление с русским и татарским языком как средством 
общения; 

•  формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским 
языком в устной форме; 

•  формирование мотивации учения ребенка, активизирование в речи слова обозначающие 
предмет, признак предмета и действие; 
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•  умение способствовать составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с 

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

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования в области казаневедения (краеведения); 

• 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; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, с учетом национальных особенностей региона; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах семейного воспитания, в оценке качества 

образовательных процессов Организации. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а технологическую – 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и организации образовательной среды. 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех 

сторон личности ребенка определяется характером организации его деятельности. Организация 

образовательного процесса согласно данному подходу предполагает развитие самой 

деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 
операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы принципов 
деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 
Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании 

и пр.); педагог выступает, 
прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми 
опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе 

самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и 

др. 
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Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 
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Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 

траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно 

проживая каждый возрастной период. Данная методологическая позиция опирается на 

личностно-ориентированную педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к 

ребенку как к активно развивающейся личности – уважение его индивидуальности, 

личностного достоинства, принятие ребенка таким, каков он есть. 
Подходы к формированию Программы 

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития. 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, 

памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в 

коллективе, активности ребенка и т.д.). 

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 
участников образовательных отношений. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.). 
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития воспитанников 

раннего и дошкольного возраста 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

Группа Возраст 

Группа раннего 
возраста 

1,5- 2 года 

1 младшая 2 – 3 года 

2 младшая 3 – 4 лет 

Средняя 4 – 5 лет 

Старше-
подготовительная 

5 – 7 лет 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития детей дошкольного возраста и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования. 

       Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Возрастные особенности детей второго года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей 
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Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200–250 г, длина тела увеличивается в 

месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес — от 11 

до 13 кг. Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается 

работоспособность нервной системы. На втором году жизни ребенок может бодрствовать 4–

4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит 

днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии взрослого и 

ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-

деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности 

— передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Поскольку 

малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его употребления 

или действия, освоение идет только во взаимодействии со взрослым. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. 

Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. 

Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным 

фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном 

наглядно-действенном познании. 

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с 

предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 

репродуктивные — ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 

взаимодействии со взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 

жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 

Первая младшая группа (от двух до трех лет) 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей 
 

На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7- 

8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес - от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и 

внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается 

до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается 

выносливостью, поэтому он быстро утомляется. 

Ярко выражена двигательная активность; относительная самостоятельность в выполнении 

основных движений; гармоничное физическое развитие (в соответствии с нормой); хороший 

аппетит, сон; соответствующая возрасту физическая и умственная работоспособность. Отмечается 

при этом важное для общего развития преобладание позитивных эмоций. 

Ведущая деятельность - предметная. Ребенок овладевает многими предметными, орудийными 

действиями. Процесс освоения действия - от совместного через совместно-раздельное к 

самостоятельному. Это происходит и в разных видах деятельности, все более отчетливо 

выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, художественной деятельности. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление 

предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной 

ориентировки, при элементарном самоконтроле, достижение результата, установление с помощью 

взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки 

предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по отдельным 

сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. 
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Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 

сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 

опосредованные - через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. При 

некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи 

появляются представления, символические образы - зарождается наглядно-образное мышление. 

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в 

поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, 

взрослым, сверстникам. Освоены основные способы общения со взрослыми и сверстниками 

(преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все 

части речи, кроме причастия и деепричастия. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, 

может составить небольшой рассказ-описание. 

Появляются первые успехи и предпочтения в художественной деятельности. Ребенок способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические особенности 

окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные 

художественные материалы {карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, 

нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные 

произведения, бытовые вещи. 

Социальная ситуация развития 

Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка 

со взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года 

позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная 

заинтересованность оценкой взрослого, стремление быть хорош им; при этом крайне важен интерес и 

позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся 

центром его внимания (Е.О. Смирнова). 
Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму собственных 

     достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе 

поведения, названном психологами «гордость за достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в 

стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и 

получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная 

обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). У 

ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в 

общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации любой совместной деятельности с ребенком. А взрослый - внимательный, 

добрый, сотрудничающий, поддерживающий - остается главным мотивом общения для ребенка 

третьего года жизни. 

Формируется «система я» - потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я 

могу.. Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», актуализируется 

требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений 

со взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в 

деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются 

личностные качества: самостоятельность е действиях, целенаправленность, инициативность в 

общении и познании, предпосылки творческого решения задач. 

Вторая младшая группа (от трех до четырех лет) 
Возрастные особенности детей четвёртого года жизни 
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В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данный Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) средние антропометрические показатели к четырем 

годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при 

росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 
Развитие моторики и становление двигательной активности 

Дети активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и 

лазании, катании, бросании и ловле предметов. Движения малышей становятся более 

разнообразными и координированными. Однако большинство детей четвертого года жизни 

не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Дети часто 

опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же 

время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в 

сторону шага, свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег 

их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на 

месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча 

в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и. спрыгивают с небольшой 

высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как 

правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в своей самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания; 

на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения 

ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от 

детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и s произвольном темпе, 

используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу 

становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется подготовительная 

фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще 

слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы 

или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и 

двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать 

разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, 

они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более 

преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению 

и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой 

или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется 

тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, 

ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на 

основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом 

движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся 

более разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение 

действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 

деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 
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У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности за целый день их пребывания в 

детском саду (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и 

двигательных). 
Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью 

ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает 

общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого На смену деловому сотрудничеству 

раннего возраста приходит познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». 

Общение со взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив 

общения - познание окружающего физического мира. Именно в этом общении со 

взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему 

главный партнер по общению, однако, в этом возрасте начинает усложняться общение детей 

со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок 

пока легко меняет сверстников - партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к 

кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя пред-меткую 

деятельность. Поглощены процессом выполнения действий, действия не согласованы, роли 

сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы взяты из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В 

первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, становление 

познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, Л.С. 

Выготский называл память. Именно она во многом влияет на развитие всей позна- 

вательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако 

ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к 

повторению-любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот 

период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 

слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел (в мультфильмах, в своем окружении), появляются зачатки 

произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности - ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет - это возраст 

формирования сенсорных эталонов- представлений о форме, цветах, размерах, однако 

сенсорные эталоны пока являются предметными, т. е. существуют в тесной связи с 

предметом, они не абстрактны. 

Активно развивается речь ребенка. Пассивный словарный запас значительно превышает 

активный - ребенок может хорошо понимать обращенные к нему слова взрослого, но пока не 

в состоянии полноценно поддержать диалог, ответы его, как правило, односложны, повторяют 

слова взрослого, речь ситуативная. Постепенно в словаре формируются обобщающие слова, 

близкие копыту ребенка, - одежда, игрушки т.д.,-и он начинает активно их использовать, 

согласуя в роде, числе, падеже. Этот возраст является сенситивным для развития речи детей - 

они легко схватывают слова и речевые обороты, копируют акценты и произношение, поэтому 

важно, чтобы взрослый в общении с ребенком говорил правильно vi красиво. Дети в 

биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого 

может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит 

ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как 

ведущий. 
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Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка, до 3,5-4 

лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы 

наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и 

обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 

себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста 

преодолевается в связи со взрослением. 

Познавательное воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления: ребенок начинает отделять образ от предмета, используя 

его в процессе мышления и воображения. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний 

ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В 

этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает с себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять ис- 

тории, сказки, стихи (как правило даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает 
управлять своим вниманием и пытается сознательно направлять его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен (лабилен), его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем 

лучше близкие понимают и принимают ребенка., тем лучше складывается общая ситуация развития, 

ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру 

взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, 

агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период является подражание, ребенок 

копирует поступки взрослых, еще не осознавая их смысла. Уже в 3 года ребенок реагирует на оценку 

взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто 

ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания 

своих успехов. Дети уже к 3,5 годам могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: 

достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как 

личность. Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 

самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания 

начинается в этом возрасте с отделения себя от других, с появления чувства «Я» и позитивного 

отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается, так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: Я - Миша (Маша) хороший (ая). 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие 

самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я 

сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что- 

то самостоятельно выполнить, сделать. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что 

он уже может САМ справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает 

наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать, На устойчивость и 

результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям значимого в их 

глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, 

для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит зарождение важней- 

шего волевого качества - целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, 

слабее - при планировании и реализации принятой цели. 

Средняя группа (от четырех до пяти лет) 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, со- 
вершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) средние антропометрические показатели к пяти годам 

следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 

107,6 см. 
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Развитие моторики и становление двигательной активности 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят предна- 

меренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. 

Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоили разные виды ходьбы. У детей 

оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается 

еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет 

короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, нов 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лету детей формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на 

велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения вразных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть 

ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает 

большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действийс использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательнойзадачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства 

детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, 

представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать 

к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развёртывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей за целый день пребывания з ДОУ 

(по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений}. На занятиях по физической 

культуре разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет   могут колебаться 

от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 

двигательных возможностей. 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с 

миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 
Развивается   и    совершенствуется    общение    ребенка    совзрослым,    оно    все    более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей ;детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. В личностном общении 

ребенок занимает позицию ученика, отказываясь от партнерства. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер - ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3-4лет, главный мотив общения - познание окружающего физического мира и 

осознание происходящего. 
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Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, 

как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: .начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство - применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Развивается сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Она 

усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: действия с предметами отодвигаются на второй 

план и дети начинают имитировать отношения междулюдьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах 

которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре 

выбирают роли женщин, а мальчики - мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу половой 

принадлежности: мальчикам - машины и оружие, девочкам- куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах продуктивной деятельности, которые успешно 

дополняют ведущую деятельность (это конструирование, рисование, лепка, аппликация и т.д.). Он 

способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в 

коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка, в 
игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и зреетличность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспроизведение 

появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое- 

либо знакомое стихотворение или сюжет сказки, И только позже он овладевает способностью - 

запомнить. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лег происходит в естественных условиях 

развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, 

и основной ее механизм - связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер; начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все более 

осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития - совершенствуются различные виды 

ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и цзеторазличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными 

(обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лег, остаются 

предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Продолжается активное освоение речи: значительно расширяется словарный запас, ребенок 

начинает употреблять разнообразные существительные и глаголы, называет местоположение 

предметов, характеризует эмоциональные состояния людей. Расширяется употребление предлогов, 

используются формы повелительного наклонения глаголов, предложения становятся 

сложносочиненными. Ребенок способен пересказать небольшую сказку, составить рассказ по 

картине, поддержать беседу, задать вопросы и правильно ответить на них. Совершенствуется 

диалоговая речь. В целом речь становится более выразительной, контекстной, т. е. ребенок способен 

описать ситуацию так, что она понятна без непосредственного восприятия-ой ситуации. Возраст 

4-5 лет - это пик сензитивного периода развития речи. При УСЛОВИИ сформированности 

произношения родного языка и отсутствии логопедических проблем ребенку можно 

рекомендовать начинать освоение иностранного языка. 
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Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок на эмоциональном 

уровне способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать 

свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально--приемлемые способы 

проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам познавательное воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить з уме 

простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации - 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3 -4 -ода, - ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для -его ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно 

фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить постоянно 

говорить вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать 

достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных 

объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры- 

головоломки, решение проблемных ситуаций, загадки). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ори- 

ентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3- 

летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором вразвитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает 

себя с другими детьми, они для него выступают зеркалом: сверстник олицетворяет реально 

возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает опредметить 

собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему важен не одноразовый успех, а 

устойчивость успехов. Ребенку важна успешность и способность взрослого зто оценить - 

тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами 

других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень 

притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как 

хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. В среднем дошкольном возрасте происходит зарождение 

важнейшего волевого качества - целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни 

индивидуальная   целеустремленность   начинает   приобретать    общественную 

направленность. 

Старшая группа(от пяти до шести лет) 
Возрастные особенности детей шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. Поданным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) средние антропометрические показатели к шести годам 

следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 

см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 
Развитие моторики и становление двигательной активности 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. 
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Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова 

приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в 

длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и 

ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники 

владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно 

улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и 

перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с 

отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду 

(с8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13,0 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4ча:а, ин- 

тенсивность достигает 50 движений в минуту. 
Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений со- 

трудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социаль ного 

пространства. 

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все 

более приобретает черты личностного -взрослый выступает для ребенка источником социальных 

познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей - они 

становятся не зависимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 

взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот 

период ребенок в общении со взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся 

повышенно обидчивы, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении со 

взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его 

стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника - нарушителя 

требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от 

взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). 

Жалоба - это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости для общения. Ребенок 

начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять 

к нему личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 

Основной результат общения ребенка со сверстником -это постепенно складывающийся 

образ самого себя. 
В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) 

-становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, 

чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый 

может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя - 

один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 
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Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра - ведущая деятельность 

ребенка дошкольного возраста. В игре дети начинают создавать модели разнообразных 

отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, 

наблюдается длительная перспектива игры - дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. 

Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать 

игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию 

людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

окружающей действительности - фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 

может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми 

в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых 

действиях используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные 

игрушки. Ребенок может играть от 7 до 10 ролей в одной игре, способен совмещать роли. 

Активнее развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(это изобразительная деятельность, конструирование, труд). Начинает развиваться 

способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и   планировать 

свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются по- 
знавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Память. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запо- 

минания к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5 -6 лет 

ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая 

память и эйдетическая - восстановление в памяти зрительного образа увиденного; 

постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки зеса 

предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве - 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты; пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных   моментов 

ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, 

почти не ориентируется в будущем. 

Продолжается активное освоение речи, увеличивается словарный запас. Ребенок 

постепенно становится собеседником взрослого - речь из контекстной (когда ребенок был 

в состоянии описать событие без его непосредственного восприятия) переходит в связную 

(ребенок указывает главные связи и отношения в ситуации). Последовательное изложение 

событий, попытки установить между ними связи имеют большое значение для умственного 

развития детей. Ребенок использует в речи прилагательные и наречия, характеризующие 

признаки предметов и отношения людей, слова со сходными значениями. Правильно 

употребляет части речи. В предложении согласовывает существительные с числительными, 

прилагательными, учится пользоваться прямой и косвенной речью. Совершенствуется 

диалоговая и монологическая речь: дети связно и последовательно без помощи взрослого 

пересказывают литературные произведения, самостоятельно составляют небольшие рассказы 

о предмете, по картинкам, по плану, истории из личного опыта. Развивается фантазирование. 

Речь постепенно становится орудием мышления и средством познания. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в этом 
возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать 
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позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется постепенный 

переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации - способности принять и понять 

позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет 

на эталоны - форму, цвет величину. Мышление объединяется с речью и памятью, ребенок 

становится способным рассуждать. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т. е. замещать 

реальные предметы и ситуации - воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом.. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают 

формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции - 

приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить 

в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость, ребенок способен 

концентрировать    внимание  - удерживать его при    рассматривании привлекательных 

объектов до 15 секунд. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно ос- 

мысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами: ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости оттого, какую позицию - социальную роль играет 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является 

психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно 

важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения,- например, делать хорошо не для 

того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет) 
Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 

22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 
хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости. 
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Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. 

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им 

свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и 

перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует 

увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется 

умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных 

условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 

до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 

движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его 

попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, 

эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в 

которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не 

устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 

субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых. 
У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, 

которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут 

сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры 

сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 

воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему 

свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы. 
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Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал 

запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, 

фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более 

связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием 

продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных 

предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут 

погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 

воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по 

заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр 

мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности 

ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно 

понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. 

Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – 

подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 

отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные 

процессы, формируются новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее 

поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 

числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в 

школе. 
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Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих 

названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 

детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, 

понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 

умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль 

при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для 

дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В 

процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно 

осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С 

помощью выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы 

творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и 

своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых   

ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС 

ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.5.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(К 3 ГОДАМ) 
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• 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. 

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметны 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. Может вариативно менять свои 

действия на пути достижения цели. 

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и 

т.п.). 

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих 

ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может 

быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к 

действию и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель). 

 

1.5.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ на этапе завершения освоения Программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 
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• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям. 

• 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. 

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

может использовать речь для выражения свои мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 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 с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо». 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению 

с ними. 

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

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

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

             Целевые ориентиры части Программы, формируемой 

участниками  образовательных отношений (по УМК) 

• умеет общаться на татарском языке, ведет развивающий диалог; 

• сформирована правильная устная (родная) речь детей дошкольного возраста; 

• проявляет интерес к национальной культуре народов, населяющих Республику Татарстан. 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (этнокультурная региональная составляющая) 

К семи годам ребенок 

• интересуется историей и культурой своей семьи; 

• выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием 

участвует в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, 

расходов; старается общаться с членами семьи на татарском языке; 
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• положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к людям 

(независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

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

других людей, умеет аргументировать несогласие, убеждать и т.д. Объясняет значение 

позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов; 

• испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, 

республике, родном городе (районном центре, селе); 

• расширяет круг общения с людьми, владеющими двумя государственными языками, 

поддерживает тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, попросить о 

помощи, заявить о своих потребностях и т.д.; 

• проявляет коммуникативные способности: понимает речь, «вживается» в коммуникативную 
ситуацию, учитывая социальную роль собеседника, общается на татарском языке; 

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

искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и этнических 

различиях между людьми; 

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

• имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях, символике крупных городов региона, интересуется 

происхождением их названий; 

• интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную книгу 

РТ, обитателями рек и озер республики, осознает необходимость природоохранительной 

деятельности; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн); 

• осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов; 

• имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о 

знаменитых людях, проживающих в нем, основных достопримечательностях, традициях, 

труде людей; 

• проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 

достопримечательностях её столицы; 

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

• с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной войны, 

знает о подвигах героев войны; 

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

• понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча сөйләшәбез» 
образовательного материала); 

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

• проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 

• участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 

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

• осуществляет перевод предложений с русского языка на татарский; 

• достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 

• ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых 
условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства; 
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• в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении 
татарским языком; 

• мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка; 

• проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает 
предпочтение к его использованию в специфически детских видах деятельности, в 
повседневном общении, на конкурсах: 

• осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность к 

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

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

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

• владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного букета; 
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• применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, 

технику симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для 

украшения предметов в национальном колорите; 

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

• узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается подпевать; 

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

• по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 

информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской) а также в разных видах активности (восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, конструирование и др.): 

• имеет представление о здоровом питании, ценностях здорового образа жизни; 

• имеет представление о своем теле и своих физических возможностях; 

• имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта – 

«борьба на поясах» (көрәш); 

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

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

1.6. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) исключительно 

для решения образовательных задач. 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 
В связи с этим, педагогический мониторинг: 

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 
образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не иcпользует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 
 

II Содержательный раздел 
Содержательный раздел раскрывает программные задачи и содержание образовательной 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей, представленным в пяти 
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образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание каждой образовательной области раскрывает через тематические 

подразделы. 

Особая значимость в Программе придается положительной социализации и 

индивидуализации ребенка. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

раскрывается через следующие тематические подразделы: 
• содержание общения с детьми 

• развитие игровой деятельности 

• развитие коммуникативных умений 

• формирование культуры безопасности 
• знакомство с трудом взрослых 

• расширение опыта самообслуживания 

• приобщение к труду. 

К содержанию данной образовательной области относится: присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; формирование системы 

ценностей созидателя и деятеля; развитие ребенка с взрослыми сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

собственного достоинства, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о себе, своей половой принадлежности, о членах 

семьи, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия), об исторической 

сущности норм и правил поведения, о значимости каждого человека в жизни других; 

формирование культуры безопасности и культуры трудовой деятельности. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» раскрывается через 
следующие тематические подразделы: 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений. 

В содержание образовательной области «Познавательное развитие» включено: развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательной действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе и 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.), о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» раскрывается через следующие 

тематические подразделы: 
• воспитание звуковой культуры речи; 

• словарная работа; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие связной речи. 

Содержание образовательной области «Речевой развитие» связано с владением речью как 

средством общения и культуры; обогащением активного словаря; развитием связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитием звуковой и 

инонациональной культуры речи, фонематического слуха; формированием звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
раскрывается через следующие тематические подразделы: 
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• художественная литература 
• художественно-продуктивная деятельность 

• музыка 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведения искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» раскрывается через 

следующие тематические подразделы: 
• забота о психическом и физическом здоровье детей 

• приобщение к физической культуре. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе и связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и 

выстраивание взаимоотношений с различными людьми в различных ситуациях. 

- Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, 

рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств: самостоятельности, 

активности, уверенности к себе. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

в соответствие с направлениями развития и образования детей 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 
Группа раннего возраста 

• Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений социального характера 
и включения детей в систему социальных отношений в общении, зарождающейся игровой, 
познавательно-исследовательской деятельности. 
• Знакомить с окружающим мироми формировать у детей элементарные  
представления (личностные, гендерные, о семье, обществе): 
- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о своих 
действиях и желаниях; 

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и трудовые 
действия; 
- о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и 
психическое состояние человека (радостный — улыбается, смеется; грустный — плачет); 
особенности внешнего вида; 
- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях; 
- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике и т.п.); 
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- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду других людей и 
к его результатам; подключать детей к совместной деятельности со взрослым (например, к 
уборке игрушек в отведенное для них место). 
• Содействовать дальнейшему развитию процесса общения со взрослыми и детьми в разных 

видах деятельности: 
- поддерживать основной мотив общения — интерес ребенка к взрослым и детям, 
взаимодействию с ними; 
- содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним отношение; 
- создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов поведения в 
рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности ребенка); 
- содействовать развитию речевых способов общения; 

- создавать условия для делового общения с разными людьми; 
- замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении 
установить контакты со взрослыми и детьми; 
- продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных семейных, гендерных 
представлений. 

Младшая группа  

(третий год жизни) 

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными 

людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения. 

• Стимулировать речевое общение, способствовать содержательному, деловому общению 
со сверстниками и развиваю всех сторон речи как главного средство общения. 

• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только 

близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление оказать 

помощь. 

• Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах 

деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому 

при освоении любой деятельности; взрослой – носитель норм, образца, объясняющий и 

помогающий, ценитель результата, партнер. 

• Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать 

основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки 

в зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности. 

• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать 

атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих 

действий. 

• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к 

доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в 

игровой и художественной деятельности. 

• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении (дворник, 

помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными трудом 

людей. 
• Вызвать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или 

выполнять самостоятельно, отображать в игре. 

• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно- 

бытовому, ручному; помогать овладеть орудийными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов; вызвать интерес к результату действия и 

стремление получить нужный результат, пояснять связь между результатом и способом 

действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата. 
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• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, 

способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к 

доброжелательным отношениям с взрослыми и сверстниками. 

Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и 

выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях. 

• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, 
рукотворному миру. Поддерживать становление 

личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

Вторая младшая группа  

(четвертый год жизни)  

Человек среди людей 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; 

полярных эмоциональных состояниях людей (веселый – грустный). 

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни 

взрослых людей. 

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и 

пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, 

фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять 

требования к поведению в детском саду и семье. 
• Обогащать словарь, необходимый для общения. 

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 
• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

• Формировать основы игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность РТ, мир взрослых людей. 

Человек в культуре 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах 

русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о 

народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского 

фольклора. 

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, 

сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в 

детский сад и в школу, взрослые – на работу). 

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 

(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу. 

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические 

навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых поручений 

(с быстро достижимым результатом). 
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• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования 
целостной личности ребенка. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что можно 

делать и что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для 

изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 

организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; формировать 

основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 
- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 
выхода из опасных ситуаций. 
- способствовать обеспечению безопасности детей дошкольного возраста на улицах и на 
дорогах родного города. 

Средняя группа 

(пятый год жизни) 

Человек среди людей 

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о 

членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, 

телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 
• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного возраста и 

пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 

своего поведения. 

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда. 

• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, 

приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 

собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не 

кричать, не драться). 

• •Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке 

одежду). 

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и 

понятно строить суждение. 
• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 
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• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения. 
Человек в истории 

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных 

улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне 

рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 
названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 

разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, стране. 
• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, о 

родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 

отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; о 

русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о 

растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об 

их назначении. 

• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его отношением к 

труду, к природе. 

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских 

рукодельниц. 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников. 

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам посильного 

труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, 

доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного результата. 

• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление 

межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми. 
• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, 

при контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически 

безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, 

окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными последствиями правил для человека и природы; 

Безопасность на улице 

• знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения; 

• демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 
• формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

• знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать 
их; 

• формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

• формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 
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Безопасность в общении 

• формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

• знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

• формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

• формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 
Безопасность в помещении 

• знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 
• учить безопасно использовать предметы быта; 

• знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 
необходимые умения. 

Старшая группа 

(шестой год жизни) 

Человек среди людей 

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в зависимости 

от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду. 

• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных связях; о 

нормах и правилах поведения людей в семье. 

• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений людей 
в семье. 

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных состояниях 

(спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной 

жизни и в художественном изображении). 

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с 

другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных эмоциональных 

состояний (мимика, интонация); 

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 

представлений об окружающем мире. 

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- доказательной речи 

улаживать спорные ситуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

Человек в истории 

• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 

человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 

близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности 

этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые 

условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости каждого 

человека в жизни других людей; об исторических памятниках. 
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, стране. 

Человек в культуре 

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее убранстве; о 

различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также национальной, местной) 

культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); 

о национальной одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; 

о народном творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 
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• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) традиционной 

культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда русских 

умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской 

природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой национального 

костюма. 

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; показать 

связи между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных 

цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 

результатов. 
• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу качественно, 

аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать инструменты и материалы; 

замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой 

трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, определять мотив, планировать 

последовательность действий, оценивать результат. • Содействовать становлению способов 

самообслуживания (умывание, одевание, накрывание на стол, частичная уборка помещения); 

навыков поведения в быту, в повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 
Природа и безопасность 

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 
ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

- формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей; 

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций; 
- формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к природе. 

Безопасность на улице 

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в 

игровое взаимодействие; 

- формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
- формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных 

погодных условиях. 

Безопасность в общении 
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- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 
- закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 
- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 
практические навыки обращения за помощью. 

Подготовительная к школе группа 

(седьмой год жизни) 

Человек среди людей 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития человека. 

• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах передачи 

своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 

жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные состояния 

других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 

проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 

собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать проявления 

негативных эмоций; безопасного поведения. 

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в 

общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам 

членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в разговор, 

поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать 

свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 

доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 
• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 

добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться впечатлениями, 

обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 
Человек в истории 
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• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, праздниках, 

главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о планете Земля, 

людях, ее населяющих, их равноправии. 

• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, 

предметов быта; о составе семьи, ее родословной, 
• семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и общественных местах. 

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры своей 

семьи, детского сада, города, страны. 

• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 
национальностей. 

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, детского 

сада, города, страны. 

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 

достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод 

других людей. 
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к 

близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения 

обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения в 

общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в 

группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 
Человек в культуре 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об 

особенностях труда в городе и деревне. 

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека. 

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур. 
• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и 

традициях семейных взаимоотношений. 
• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремление к познавательно- личностному общению с ними. 
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• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной значимости; 

поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях в сюжетно- 

ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах трудовой 

деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить цель, 

выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, оценивать 

результат и отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и качествам 

человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать 

качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 

трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 

обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей – детей и взрослых). 
• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 
Природа и безопасность 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила безопасности 

у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с различными 

природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 

для человека и природы нарушения этих правил; 
- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 
поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 

взаимосвязях в природе. 
Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения 

правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать наиболее 

безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с различными 

природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности 

на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, 

при организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие 

на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 
Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно 
выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 
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- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 
способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 
умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 
ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 
использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных 
местах. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
• Одобрять инициативу общения на родном языке, вежливо откликаться на предложения 

общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты 

со взрослыми и детьми в различных видах деятельности. 

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

национальной принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с просьбой, 

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

• Первоначальное накопление и активное усвоение слов по проекту «Мой дом». 

• Создавать языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью закрепления 

изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 

• Развивать умение общаться на родном языке с детьми. 

• Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения на родном 

языке взрослого с ребенком и детей между собой в разных видах детской деятельности. 

Этнокультурная региональная составляющая 

Младшая группа 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения – уверенность в своих возможностях. 

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

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

стимулировать желание выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную 

деятельность. Совместно с родителями способствовать запоминанию ребенком адреса 

совместного проживания. 
Развивать доброжелательное отношение к людям ближайшего социального окружения. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

Создавать условия для социальных контактов  и доверительного общения на родном 

языке. 

Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем мире, событиях в детском саду, родном городе (селе). 



41 

 

Формировать начала культурного общения (приветливо здороваться и прощаться в 

зависимости от национальной принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, называть сверстника по имени, 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). 
Познакомить с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада, знаменательных дат 

города. Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, родного города. 

Формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту и в 

природе (незнакомые животные, насекомые, плоды растений, водоемы и др.). Предостерегать 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью, способствовать освоению детьми 

правил безопасного поведения в быту и на природе. 
В сфере развития игровой деятельности 

Способствовать развитию умения выполнять игровые действия в игровых упражнениях 

типа «Готовим чак-чак (баурсак)», «Раскатываем тесто для домашней лапши» и др. Создавать 

условия для игры ребёнка с двумя-тремя детьми, к которым он испытывает симпатию, на темы 

из окружающей жизни, по мотивам татарских литературных произведений, мультфильмов. 

Осуществлять поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр, отражающих 

быт татарского и русского народов, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, 

игровую культуру детей. Поддерживать желания детей самостоятельно подбирать 

национальные игрушки, предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения, 

ичиги и др.), предметы быта (корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревенная ложка, 

самовар и др.), предметы-заместители. 

Побуждать интерес ребёнка к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Алсу показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Предоставлять детям возможность отзываться на игры-действия со звуками, подражать 

движениям животных и птиц под музыку татарских композиторов, под звучащее слово (в 

произведениях татарской поэзии и малых фольклорных форм). 

Вовлекать детей в досуговые игры, в том числе игры-ряжанья, игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными 

игрушками (курай, гармонь и др.). 

Организовывать       несложные празднично-карнавальные игры (шествие ряженых детей 

в ролях излюбленных сказочных героев, литературных персонажей), приуроченные к 

праздникам, развивать ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми. 

Средняя группа 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формировать представление ребенка о себе, родителях. Рассматривая семейные 

фотографии, обращать внимание на черты его сходства с родителями. Учить определять 

эмоциональные состояния изображенных на фотоснимке людей, связывать их настроение с 

определенными событиями в жизни семьи. 

Формировать представления о семье, её национальном составе, своей принадлежности к 

ее членам, об их обязанностях и обязанностях самого ребенка; об интересах, увлечениях 

каждого члена семьи, семейном отдыхе. Воспитывать бережное отношение к семейным 

традициям. 

Поддерживать интерес ребенка к событиям детства их родителей, о любимых играх и 

игрушках, о самых запоминающихся эпизодах из детства, которые могут быть созвучными 

интересам и чувствам самого ребенка. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), 

республике. 
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Одобрять инициативу общения на родном языке; вежливо откликаться на предложения 

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

взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Поддерживать тему разговора, вести 

беседу на тему, интересующую собеседника. 

Способствовать проявлению интереса к культуре и нравам людей, говорящих на другом 

языке, обучать слушанию, помочь в овладении первичной коммуникацией на татарском и 

русском языках, приобретении первоначальных навыков устной речи на втором языке, 

развивать языковое чутье. 

Формировать культуру общения (приветливо здороваться и прощаться в зависимости от 

национальной принадлежности собеседника, благодарить за оказанную услугу, помощь, 

угощение, извиняться, доброжелательно обращаться с просьбой, предложением). 

Прививать осмотрительность в новых, необычных для ребенка, жизненных ситуациях, 

учить быть осторожным при встрече с незнакомыми людьми. Познакомить с правилами, 

ограничивающими контакты с незнакомыми людьми. 

Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада, знаменательных дат 

города (села), республики, формировать чувство радости и удовлетворенности от участия в 

жизни детского сада (города, республики). 

Продолжать знакомство детей с режимом дня и с элементарными правилами поведения в 
детском саду, с правилами безопасного передвижения в помещении. 

Рассказать детям об опасностях переедания, приема в пищу недоброкачественных 
продуктов, употребления в больших дозах витаминов, лекарственных средств. 

В сфере развития игровой деятельности 

Предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни, быта народов, 

по мотивам произведений татарских писателей, поэтов, эпизодов из мультфильмов. 

Оказывать помощь в организации взаимодействия детей со сверстниками на уровне 

ролевых и партнерских взаимоотношений, поощрять умение отбирать необходимые для игры 

предметы домашней утвари (ведра с коромыслом, казан, скалка и др.), предметы ряженья 

(национальный костюм, ювелирные украшения, ичиги и др.), народные игрушки, музыкальные 

инструменты и использовать их в соответствии с ролью. 

Инициировать создание построек, макета городских (сельских) улиц, дорог. 

Акцентировать внимание на различие пространственных характеристик объектов, их 

протяженности, на установление местоположения деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

поддерживать стремление к конструированию железных дорог, дорог с двусторонним 

движением, мостов, гаражей и др. Обеспечить связь конструкции с сюжетом игры и речевым 

сопровждением. 
Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать реальному событию. 

В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным 

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

национальной одежде, образные игрушки, бибабо, игрушки-самоделки и некоторые средства 

выразительности – жесты, мимику, интонацию. 

Практиковать досуговые игры, игры-ряженья, игры-развлечения, игры-забавы, 

проводимые преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, 

музыкальными игрушками (курай, гармонь и др.). 

Организовывать празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера, 

приуроченные к праздникам «Сабантуй», «Карга боткасы», «Масленица», «Науруз» и др., 

развивать ощущение праздничной общности между взрослыми и детьми. 
Старшая группа 

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

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

троюродные братья и сестры), своей принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри неё, профессиях и увлечениях родителей, родственников; привлекать к 

рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве 

ребенка с родителями и другими родственниками. 

Поощрять желание ребенка принимать посильное участие в подготовке семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. Способствовать проявлению 

интереса к семейным делам, стремлению к совместному обсуждению проблем. 

Создавать условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма 

как общечеловеческой ценности – любви к своей семье, детскому саду, родному краю, людям, 

населяющим ее. 

Развивать чувство гордости за собственные достижения, за успешные выступления 

сверстников на фестивалях, соревнованиях, победы спортсменов на олимпийских играх, 

выступления артистов на международных конкурсах. 

Поддерживать интерес ребенка к событиям из детства окружающих взрослых, 

информации про верных друзей, дворовые игры и самодельные игрушки, о смешных 

ситуациях, эпизодах, которые хорошо запомнились и могут быть созвучными интересам и 

чувствам самого ребенка. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах по уборке 

участка после листопада, подкормке птиц, живущих в городе, экологических акциях. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), 

республике, регионах страны. 
Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения на родном 

языке взрослого с ребенком и детей между собой в разных видах детской активности. 

Развивать умение общаться на родном языке с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с «новеньким» в группе детского сада и др., 

воспитывать доброжелательное отношение к ним. 

Развивать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на татарском языке, формировать навыки разумного и обоснованного поведения при 

взаимодействии языков и культур, навыки социальной межкультурной коммуникации. 

Формировать навыки общения, поддерживать достижение коммуникативных целей при 

ограниченном владении татарским языком, приобретение первоначальных навыков устной речи 

на втором языке. 

Помочь освоению элементарных правил этикета, поощрять этически ценные образцы 

общения, использование в речи татарского народного фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). 

Дать возможность представить поведение ребёнка при встрече и случайном общении с 

незнакомым человеком. Рассмотреть и обсудить наиболее типичные ситуации, создающиеся 

при подобных встречах, обратить внимание на недопустимость и опасность оставаться наедине 

с незнакомым человеком. 

Приобщать детей к подготовке празднования основных знаменательных дат города, 

республики, страны. Формировать чувство гордости и радости от участия в жизни города 

(республики, страны). 

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

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

опасности для природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, 

загрязнение водоемов и др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей 
среды на здоровье человека. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

сюжета на основе знаний, полученных при восприятии социального мира, из литературных 

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

(селу), выставок, походов. 

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать взятой на себя роли, 

реальному или вымышленному событию. 

Поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в 
условной форме используют национальные игрушки, игрушки-самоделки из журнала 

«Тылсымлы куллар», отображают события из жизни, сюжеты из сказок народов Поволжья, 
мультфильмов и т.д. 

Развивать артистические способности детей, вовлекать их в сценическое искусство: игры 

в концерт, пение татарских песен, исполнение танцев народов Поволжья, показ сценок из 

спектакля. Предоставлять возможность выступления перед сверстниками, родителями и 

гостями. 

Поощрять инициативность игрового (ролевого) поведения, соблюдение правил, 

проявление индивидуальности в татарских народных играх, играх с правилами, 

способствующих физическому, социальному развитию (этнокультурному). 

Поддерживать переход к самостоятельной организации детьми досуговых игр 

(интеллектуальные, настольно-печатные, игры-развлечения, игры-забавы преимущественно с 

народными игрушками, персонажами кукольного театра, детскими музыкальными 

инструментами (курай, гармонь, кубыз и др.), поощрять проявление самостоятельности, 

инициативности, умение занимать позицию равноправного партнера. 

Поддерживать активное участие детей в празднично-карнавальных играх, играх 

сезонного характера, приуроченных к праздникам «Сабантуй», «Науруз», «Карга боткасы», 

«Масленица», «Рождество» и др., развивать ощущение праздничной общности между людьми. 
Подготовительная группа 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

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

Поддерживать интерес ребенка к рассказам об их детстве в тяжелые военные (послевоенные) 

годы. Обратить внимание на их достижения, награды, развивать чувство гордости за семью. 

Поддерживать семейные традиции, способствовать выполнению детьми правил, 

принятых в семье, участию в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел, расходов. Поощрять инициативу ребенка общаться с членами семьи на 

татарском языке. 

Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к той 

или иной группе людей (воспитанник группы детского сада, участник ансамбля народного 

танца, ученик спортивной школы, будущий гимназист и др.). 
Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважительное отношение к 

людям (независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), к их чувствам, мнениям, желаниям, взглядам, развивать 

умение аргументировать несогласие, убеждать и т.д. Объяснять значение позитивного 

общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов. 

Обсуждать с детьми события, происходящие в республике, разных регионах страны, 
рассказать о жизни людей на разных континентах, об их желании жить в мире и согласии. 
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Рассказать детям о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, одиноких 

пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются. Способствовать проявлению готовности 

посочувствовать, оказать посильную помощь, поделиться радостью. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах, 

направленных на заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе (на участке 

детского сада), разбить клумбу с цветами, поливать их, обустраивать зимой кормушки для 

птиц. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях 

в стране, республике, родном городе (селе). 

Расширять круг общения ребенка на родном языке, формировать способы контактов с 

учителями школы, ветеранами войны, гостями, готовность выслушать и разговаривать в 

доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение, 

просить о помощи. 

Погружать детей в языковую среду, формировать коммуникативные способности, 

включающие знание татарского языка, «вживание» в коммуникативную ситуацию, 

эмоционально насыщенное общение, учет социальной роли партнера. 

Создавать ситуации для освоения культуры речевого общения, формировать 

представление о необходимости вежливого обращения ко взрослым и сверстникам, развивать 

умение выбирать из многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее подходящие к 

определенной ситуации. 

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина 

родного города (села), республики, страны; уважительно относиться к символике города, 

республики, страны (флагу, гербу, гимну). 
Приобщать детей к празднованию знаменательных дат, которые отмечают люди во всем 

мире, формировать чувство радости и удовлетворенности от совместного празднования. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду, дома, на дорогах и 

улицах города, общественном месте, метро; требовать от других людей выполнения этих 

правил. Научить в случае необходимости самостоятельно набирать номер телефона вызова 

экстренной помощи. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, заранее 

предвидеть положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, 

формировать непотребительское отношение к природе, первые навыки природопользования. 
В сфере развития игровой деятельности 

Предлагать варианты развертывания сюжетов, связанных с историей и культурой 

народов совместного проживания, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме, 

следовать интересам и игровым потребностям детей. 

Поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой и режиссерской 

игр, потребность отражать в них широкий круг знаний о действительности, литературных 

произведений народов Поволжья, художественных и мультипликационных фильмов. 

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, 

народных танцев для постановки, принимать участие в подготовке необходимых атрибутов и 

декораций для будущего спектакля, участвовать в распределении обязанностей и ролей. 

Использовать разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр кукол, картинок и др.). 

Развивать интерес к сценическому искусству. 

Поддерживать самостоятельную организацию детьми досуговых игр как формы 

культурного проведения свободного времени (интеллектуальные игры, игры-путешествия, 

игры-развлечения, игры-забавы, проводимые преимущественно с народными игрушками, 

персонажами театра кукол, музыкальными игрушками, поощрять проявление 

самостоятельности, инициативности, умение занимать позицию равноправного партнера. 
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Поощрять творческие проявления детей в празднично-карнавальных играх, играх 
сезонного характера, приуроченных к праздникам «Науруз», «Карга боткасы», «Сабантуй», 

«Масленица», «Рождество», «Каравон» и др. Способствовать развитию праздничного 

настроения, чувства радости от активного участия в празднике. 

Познакомить детей с робототехникой. Учить детей конструировать знакомые объекты 

(многоэтажные здания, мосты, транспортные средства, улицы города) по фотографии, рисунку, 

схеме, а также инициировать конструирование по собственному замыслу. Помогать встраивать 

в конструкции детей механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание 
подъемного крана, подключать к элементам питания, способствовать развертыванию детских 

игр с использованием полученных конструкций. 

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

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
      Группа раннего возраста 

      (второй год жизни) 

• Создавать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов, развития 

интереса к предметам и освоения культурных способов действий с ними.  

• Поддерживать и стимулировать познавательно-исследовательскую активность ребенка: 

- развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых предметов, стремление 

понять их назначение, способы действия с ними; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, камни, глина), с составными и динамическими игрушками; 

- актуализация использования ребенком сенсорных наглядно-действенных способов познания, сенсорно-

ориентировочных операций (погреть ладошки, носик в лучах солнца, поймать снежинку, потрогать 

льдинку, послушать дождик, погладить листочек, кору дерева, понюхать цветочек и т.п.); 

-инициативное познавательно-речевое общение со взрослыми (вопросы, комментарии); 

- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок может видеть дома и на 

картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (цветы, большие деревья, зеленая трава); 

о природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег и др.); о ближайшем предметном окружении: 

игрушки, предметы быта и их назначение (стол, стул, кровать, из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.); о 

личных вещах (полотенце, платье, туфли и т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и 

т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не только о предметах, но и их частях, размере, цвете (красный, синий, 

желтый, зеленый); 

- развитие обобщенных представлений о предметах и действиях: показывать и находить один и тот же 

предмет независимо от его размера, цвета и др.; 

- развитие личностных качеств (познавательной активности и инициативы, предпосылок 

любознательности). 

 В общении и предметной деятельности продолжается процесс познавательного развития       ребенка, 
как следствие — расширение представлений о мире. Идет процесс инициативного сенсорно-моторного 
освоения ребенком окружающего пространства. Важно не только сохранять и поддерживать 
инициативность ребенка, но и обеспечивать при этом целенаправленное сенсорное развитие, создавать 
условия в совместной с ребенком предметной деятельности для развития сенсорных ориентировок: в 
выделении сенсорных свойств предмета, выполнении соотносящих действий зрительно-двигательным, а 
затем зрительным путем. 

Необходимо также содействовать развитию интереса ребенка к результату действия, его осмыслению, 
инициативному повторному действию, вызывая и закрепляя у ребенка чувство удовольствия от его 

исполнения; создавать условия для экспериментирования с предметами одного типа; создавать условия 
для обобщения предметов по функции, назначению и для переноса действий на подобные предметы; 
расширять диапазон предметных действий, создавать условия для сенсорного обследования природных 
объектов. Формировать способы речевого общения малыша для его познавательного раз- 

вития. 
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Содействовать познавательному развитию детей в конструктивной деятельности; создавать условия для 
соотнесения детьми игрового материала со знакомыми предметами (учить ребенка узнавать в детали 
образ предметов: кубик — табуретка, брусок — кроватка); способствовать ознакомлению ребенка с 
различными деталями, помочь ребенку запомнить их название (кубик, кирпичик); организовывать 

действия детей по образцу, по показу способа действия; фиксировать внимание детей на ощущении 
радости от полученного результата, учить понимать его назначение; побуждать детей и поддерживать 
интерес обыгрывать постройки, содействовать развитию соответствующих игровых действий. 

Возможный диапазон развития сенсорно-ориентировочных действий 

• Соотносить предметы по одному из сенсорных свойств (или по форме — круглый, прямоугольный, 
или по величине — большой, маленький). 

• Соотносить предметы по двум признакам одновременно (по величине — большой, маленький и 
форме — круглый, квадратный, треугольный). 

• Группировать: однородные предметы по одному из признаков (величина или форма); предметы, 
резко различающиеся по форме (круглые — квадратные); предметы, резко различающиеся по 
цвету (синий — красный, желтый — зеленый, черный — белый); соотносить и группировать 
предметы, относительно близкие по форме (круглые — овальные), или величине (большой — 
поменьше), или цвету (желтый — оранжевый, синий — фиолетовый). 

• Соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков. В играх с 
дидактическими игрушками соотносить предметы по цвету, форме, величине, количеству 
(пирамидки, матрешки). 

• Использовать вспомогательные средства, с помощью которых можно изменить положение 
предмета (ленты, тесемки, шнурки), выполняя действия: притягивания, подтягивания, 
перемещения каталки с помощью рукоятки. 

• Использовать простейшие орудия труда: придвинуть, вытолкнуть игрушку палкой, действовать 
сачком, черпачком, осваивать действия с совочком, лопаткой, молоточком и др. 

• В конструктивной деятельности содействовать освоению детьми элементарных способов действия: 
накладывать кубик на кубик, призму на кубик; выкладывать дорожку из пластин; с помощью 

взрослых устанавливать связь между формой детали и ее конструктивными свойствами (кубик 
можно ставить любой стороной, призму — основанием). 

• Темпы, количество, прочность, степень самостоятельности в освоении и применении этих 
действий у каждого ребенка могут быть различными.  

Важно наличие динамики в их освоении, продвижение ребенка, а достижения каждого ребенка 
будут разными. Надо создать оптимальные условия, при которых каждый малыш максимально 
реализует возможности для развития. Это и будет его норма развития на сегодняшний день. 

Первая младшая группа 

(Третий год жизни) 

• Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 

доступным его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в повседневной 

жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение ко всему живому и к миру вещей. 

• Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых знаниях, в 

инициативной познавательной деятельности. 

• Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания. 

• Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах 

деятельности. 

• Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном 

городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения. 
 

Вторая младшая группа 

(Четвертый год жизни) 
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• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, 

одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они состоят, 

из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус 

и т.п.). 

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; камешками, 

песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода нужна, 

чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться 

от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 

мира. 

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая 

внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и рукотворных 
объектов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, 
размеру. 

• •Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем составления 

пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 

предметов, и находить «лишний» предмет. 
Количество и счет 

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 

окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая 

из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше. 

• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении предыдущего и 

последующего числа. 

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным. 
Величины 

• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой – 

маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать 

умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 

поменьше, самый маленький). 
• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, 

• высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы 

• Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; развивать 
умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 
Пространственно-временные представления 

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, 

справа – слева. 
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• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро – день – вечер – ночь. 
Конструирование 

• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их конструкциями 

(стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации для обучения 

целенаправленному рассматриванию простейших построек. 

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и 

различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно использовать по 

назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном расстоянии 

друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и четырехугольных (забор, 

загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и опытным путем сравнивать 

его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов большой/маленький, 

длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их 

употреблению в процессе конструирования. 

Средняя группа 

(Пятый год жизни) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе 

сезонные и суточные изменения. 

• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с природой 

(человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» животных 

и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают 

в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, 

потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их 

«дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает 

разной, а вода нужна всем). 

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и 

т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); 

знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 

некоторыми достопримечательностями родного города или села. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные 
«открытия» свойств предметов окружающего мира. 

• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам объекты 

рукотворного мира, живой и неживой природы. 

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 

домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 

окружении. 
• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника 

• в процессе разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений 

• Сравнение предметов и групп предметов 
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• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия 

• предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; 

находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

цвету, размеру, форме. 

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше) 
Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 

существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе. 
• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. 

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному числу. 

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 
Величины 

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине непосредственно 

(с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в возрастающем 

порядке и выражать в речи соотношение между ними. 
Геометрические формы 

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, 

овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение 

находить в окружающей обстановке предметы данной формы. 
Пространственно-временные представления 

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – 

между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение 

двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного предмета в 

комнате по отношению к себе. 

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану. 

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их 

последовательность. 

Конструирование 

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека. 
• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 

• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, 

призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 

• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – выделять 

части конструкции, их пространственное расположение и детали. 

• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и ширину с 

учетом конструктивной или игровой задачи. 

Старшая группа 

(Шестой год жизни) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 

изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 

предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 
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• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями, 

животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 

географических зон они будут разными). 

• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности 
Земли. 

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей 

местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом жизни 

людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 

(ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), 

о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 

растениям. 

• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 
исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и 

рукотворного мира. 
• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 

отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 
«исследования». 

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их по 

характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, 

кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, 

посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 

знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом. 
Формирование элементарных математических представлений 

• Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим 

свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп. 

• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 

признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 
• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение 

записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠. 

• Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 
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• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству 

пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?». 

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение 

использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания. 
• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел в 

пределах 10. 

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) 

задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10. 
Величины 

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью 

условной мерки. 

• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по объему 

(вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки. 
Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; 

закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей 

обстановке. 

• Формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами и об элементах этих фигур. 
Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем 

правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 

местонахождение предмета. 

• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 
• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), последовательность 

дней в неделе. 
Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном 

как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком 

окружающего его пространства. 

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по форме, 

величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, условию, 

рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 

• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть 

целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и устойчивыми. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам 

одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить 

с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, 

квадратная и треугольная). 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 

навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 
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Подготовительная к школе группа 

(Седьмой год жизни) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной 

системы. 
• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, понимать 

соотнесенность месяцев и времен года. 

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, о 

родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее 

населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других 

странах, рассказывать, чем они знамениты. 

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они 

живут. 

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 

средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 

организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, о 

единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода никуда не 

исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на примерах 

различных природных зон. 

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их потребностью 

в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами объектов 

неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- следственными связями (густая 

шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; растения с 

толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; 

загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить определять, из 

каких материалов они сделаны. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 

детско-взрослую проектно- исследовательскую деятельность. 

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и 

явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 

представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 

предметов нашли отражение в изображении. 

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие схемы 

проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам. 
• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и схемам, 

понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов (пиктограммы), 

например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 
Формирование элементарных математических представлений 

• Сравнение предметов и групп предметов 
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• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на части по 

заданному признаку. 
• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

• Количество и счет 

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для каждого 
предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат сравнения 

с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше 

другого. 
• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) задачи 

на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью 

мерки. 

• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения массы и 

способах ее измерения с помощью 
• мерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади и 

массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, 

килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических фигурах 

и их элементах. • Формировать первичные представления о многоугольнике, 

параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы данной 

формы в окружающей обстановке. 
Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; ориентироваться в 

пространстве, в том числе, с помощью плана. 

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть части 

суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения времени. 

Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять опыт 

творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; 

поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, 

подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов. 

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному их 

переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового, бытового и 

образовательного пространства. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам 

одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во 

внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и мысленное 

экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей структурой 

деятельности и обучать навыкам ее организации. 
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• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 

планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

• В режимные моменты, в ходе свободных игр, в непосредственном общении с детьми 

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 

• Создавать языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью закрепления 

изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 

Этнокультурная региональная составляющая 

Младшая группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Познакомить детей с ближайшим окружением (основными объектами городской или 

поселковой инфраструктуры), предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать 

представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода, рассказать 

об их разнообразии. Побуждать детей задавать вопросы относительно рассматриваемых 

предметов. 

Учить детей по ряду признаков замечать суточные и сезонные изменения в природе, а 

также наблюдать за изменениями, которые происходят в связи с этим в жизнедеятельности 

человека. Обращать внимание на существующие в окружающем мире простые закономерности 
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и зависимости, например: если темно - нужно включить фонари, если скользко – посыпать 

проезжую часть песком). 

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

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

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

детей к объектам природы. 

В ходе практического обследования овощей, фруктов, ягод (морковь, репа, яблоко, 

вишня и др.), выращенных на садовом (дачном) участке, познакомить с их качествами, в том 

числе вкусовыми (кислый, сладкий, сочный, твердый, мягкий), развивать познавательную 

активность. 

Расширять представления детей о насекомых (муха, бабочка, пчела, паук, гусеница), 

поощрять самостоятельные открытия: муха, бабочка, пчела при прикосновении улетают, а 

гусеница и паук – уползают. 
Познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной 

местности. Вызвать интерес к объектам животного мира, желание больше узнавать о них. 

Способствовать умению любоваться красотой окружающей природы (радуга, иней на 

деревьях, бабочки на цветах, появление первоцветов и т.п.). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Формировать первоначальные представления о некоторых атрибутах национальной 

культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные 

инструменты и др.). 

Предоставлять детям возможность самостоятельно рассматривать фотоснимки, 

отражающие современную окружающую действительность, иллюстрации в книгах, детских 

журнале «Сабантуй», «Салават купере» и др. Поощрять желание детей задавать вопросы, 

рассуждать относительно рассматриваемых явлений, событий. 

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

с кем гуляли, где (в цирке, парке аттракционов «Кырлай», на центральной площади, улицах 

города, за городом). Инициировать проявление эмоционально-положительного отношения к 

событиям, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и сверстниками. 

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

Формировать целостное представление детей об улице, транспортных средствах, 

сигналах светофора, с выделением наиболее значимых для обучения правилам дорожного дви- 

жения ситуаций и объектов. 

Познакомить с названиями и назначением общественного транспорта в городе. Обратить 

внимание на некоторые сходные особенности транспортных средств (трамвай, троллейбус). 

Учить находить сходства и различия грузового и легкового автомобилей, называть 

существенные детали (у автомобилей – кабина, руль, колеса, у грузового - кузов и т.д.). 

Развивать умение определять местонахождение источника звука (звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора и т. п.), 

воспринимать звуки различной громкости, различать звуки летящего самолета, движущихся 

поезда, трамвая и т.д. Развивать слуховое внимание. 

Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями родителей, с трудом 

взрослых ближайшего социального окружения (магазин, поликлиника, парикмахерская и др.). 
Средняя группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

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

предметах домашнего обихода. Вызвать стремление узнавать новое, задавать вопросы об 

устройстве и назначении различных приспособлений, сделанных руками человека. 

Формировать первичные представления о хозяйственной деятельности человека, 

который заботится о самом себе, своем жилище, о домашних животных и растениях, 
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транспорте, содержит в чистоте двор, улицу. Мотивировать расширение знаний, желание 

содержать в порядке своё жилище, улицы родного города (села). 

Расширять опыт соприкосновения с объектами окружающей природы: с деревьями 

(сосна, клен), грибами (маслята, опята, белый гриб), цветами (ромашка, василек), комнатными 

растениями (бальзамин, фуксия), формировать познавательную мотивацию. 

Продолжать знакомство с фруктами (груша, слива), овощами (огурец, помидор, лук), 

ягодами (малина, рябина, смородина), с их качествами (крупный, мелкий, гладкий, сочный, 

горький, кислый, сладкий и др.). Научить сортировать плоды, сравнивать их, вызывать желание 

помогать взрослым в сборе урожая. 

Расширять представления о насекомых (муравей, пчела, шмель, жук), поощрять 

самостоятельные наблюдения детьми, поддерживать их первые открытия: пчелы, бабочки, 

шмели чаще летают там, где много цветов. 

Продолжать знакомство с домашними и дикими животными, с обитателями уголка 

природы в группе. Формировать представления о самых простых природных взаимосвязях 

(одни животные обитают в лесу, другие – в реках, озерах, третьи – на лугах, полях и т.д.). 

Проводить наблюдения за птицами, прилетающими на участок, за их особенностями в 

поведении (воробьи чирикают, в поисках корма летают, прыгают, голуби – важно ходят, 

воркуют), предупредить попытки детей пугать птиц, вызвать желание подкармливать их 

круглый год. 

Развивать представления о сезонных изменениях в природе, побуждать детей к 

рассказыванию о том, что они видели в поле, на лугу, на речке, в лесу летом (осенью, зимой, 

весной). Вызвать желание детей нарисовать понравившееся растение, животное, сделать их 

фотоснимки. 
Приучать детей к осторожности при встрече с животными, предупредить о свойствах 

ядовитых растений. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Формировать представления о некоторых атрибутах национальной культуры (жилище, 

предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные инструменты). 

Учить детей называть республику, ее столицу, родной город (село, поселок), улицу, на 
которой он живет. Рассказать детям о достопримечательностях города (села). 

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

родном городе. Стимулировать к коллекционированию открыток, значков, семейных 

фотографий у памятных мест, иллюстрированных альбомов, книг, журналов, связанных с 

образами родного края. 

Развивать представления о трудовой деятельности взрослых посредством татарских 

народных сказок («Четыре друга», «Гороховое войско» и др.). Сопровождать трудовые 

операции ребенка стихотворными строчками татарских писателей (Д. Тарджемалов «Верхом 

на палочке», Ш. Маннур «Воркуют голуби» и др.). 

Формировать представление о том, что человек связан с природой круглый год, он 

выполняет сезонные работы: сеет рожь, пшеницу на полях, сажает картофель в поле, косит сено 

на лугу, убирает снег во дворе и др. 

Расширять знания о профессиональной деятельности взрослых: водитель автобуса возит 
пассажиров, водитель снегоуборочной машины убирает снег на проезжей части дорог, 

инспектор ГИБДД регулирует движение автомобилей на улицах города и т.д., акцентировать 

внимание детей на то, что деятельность взрослых направлена на заботу о жителях города. 

Обогащать представления детей о городском общественном транспорте (троллейбус, 

автобус, трамвай). Учить определять места остановок маршрутного транспорта по дорожному 

знаку «место остановки автобуса (троллейбуса, трамвая), называть остановки ближайшего 

окружения. Познакомить с правилами посадки и выхода из городского общественного 

транспорта. 
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Рассмотреть с детьми макет железной дороги, рассказать о труде машиниста. 
Познакомить с метрополитеном города Казани, со станцией в центре города «Площадь Тукая», 
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рассмотреть ее на фотоснимках, обратить внимание на национальный колорит ее оформления 

(22 мозаичных панно, изображающие героев и темы произведений Г. Тукая, его портретный 

образ). Обогащать знания детей об окружающей действительности. 

Развивать умение определять относительную скорость движения (быстро, медленно); 

различать звуковые сигналы транспортных средств (трамвая, автобуса, пожарной машины, 

машины скорой помощи и т.д.); реагировать на местонахождение источника звука, по мере 

необходимости останавливаться. Упражнять в определении действий самим ребенком по 

сигналу светофора. 

Старшая группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Расширять знания детей о природе родного края, о ее сезонных изменениях. 

Формировать элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости ее 

компонентов. 

Поддерживать интерес и желание наблюдать за поведением животных, живущих на 

территории республики, выделять характерные особенности их внешнего вида (части тела, чем 

оно покрыто), способы передвижения (ползает, летает, плавает), особенности питания, 

приспособления к среде обитания. Обогащать знания детей о том, что по мере изменения 

сезонных явлений способы приспособления живых организмов к среде обитания тоже 

меняются (осенью насекомые прячутся в землю, под корой деревьев и спят, зимующие птицы 

приближаются к жилищам человека, заяц меняет свою шкурку и т.д.). Развивать умение 

вслушиваться и узнавать животных по издаваемым ими звукам. 

Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям родного края. Учить 

группировать и классифицировать объекты природы по характерным признакам (деревья 

хвойные и лиственные, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада, водоёма; 

комнатные растения т.д.). Развивать умение видеть красоту природы родного края, богатство 

ее форм, красок, запахов. 

Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. Рассказать о Волжско- 

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

природы республики. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, предвидеть 

положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать 

непотребительское отношение к природе родного края, первоначальные навыки 

природопользования («Если я и другие люди будем собирать лекарственные травы с корнями, 

то…»). 

Поощрять создание детьми сборника рассказов с выделением наиболее значимых правил 

безопасного поведения в природе, проиллюстрировать сборник детскими рисунками. 

Способствовать усвоению норм и правил, принятых в обществе. Развивать творческие 

способности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Познакомить с символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). Развивать 
осознание детьми принадлежности к своему народу. 

Формировать представление о том, что Казань – столица республики и всех татар мира. 

Казань - крупный промышленный центр, один из древнейших городов России. В Казани 

работают Президент, Правительство Республики Татарстан, мэр города. Познакомить с 

символикой столицы. 

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

событиями прошлого, достопримечательностями, историческими памятниками, музеями, с 

происхождением названий улиц родного города (села). Приобщать детей к истории родного 

края, прошлому и современному состоянию национальной культуры. 
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Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на карте и 
глобусе обозначить территорию республики, реки Волгу и Каму, Куйбышевское и 
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Нижнекамское водохранилища, озеро Кабан, озера и реки окрестности). Помочь детям понять 

условные обозначения. 

Расширять представления детей о средствах национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные 

инструменты, малые формы фольклора). Побуждать детей задавать вопросы, рассуждать. 

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

основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций в книгах, просмотра 

видеоальбомов познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в 

Республике Татарстан. Помочь выделить общее и частное в поведении людей и явлениях 

культуры, развивать уважительное отношение к людям других национальностей. 

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

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

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

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

творческой деятельности. 

Формировать представления детей о крупных агропромышленных комплексах, 

фермерских хозяйствах, о сельскохозяйственной продукции, некоторых профессиях, связанных 

с животноводством и растениеводством (фермер, доярка, ветеринар, комбайнер, овощевод и 

др.). 

Развивать представления детей о трудовой деятельности взрослых, их отношении к 

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

и др.). Акцентировать внимание детей на сказочных героях, которые любят трудиться. 

Сопровождать трудовые действия детей строчками из стихотворений Г. Тукая («Забавный 

ученик», «Киска-озорница» и др.). 

Продолжать знакомство с метрополитеном города Казани, со станциями: Кремлевская, 

Козья слобода, Суконная слобода и др., рассмотривать их на фотоснимка и рассказывать 

историю происхождений их названий. Обогащать знания детей об окружающей 

действительности. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к 

дверям, заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения, 

не заступать на ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовится к входу и 

выходу с эскалатора, координируя свои действия с его движением), при прохождении 

турникетов (вовремя оплатить проезд). 

Познакомить со знаками «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная 

дорожка», с улицами, на которых выделены велодорожки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться на улицах города. Познакомить с правилами езды на велосипеде. 

Ориентировать детей в многообразии транспортных средств своей местности: 

определять на каком маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, 

центральной площади, кукольного театра и др., каким транспортном пользуются родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть на 

детском сидении, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые 

предметы; способствовать развитию умения осуществлять контроль своих действий. 
Уточнить знания детей о назначении специальных транспортных средств: машина 

«скорой помощи», «полицейская машина», «пожарная машина» и др.; реагировать на 

издаваемые сигналы, отличать их на слух. Обратить внимание на то, что специальные 

транспортные средства в определенных случаях могут нарушать правила дорожного движения. 

Поощрять создание детьми сборника сочинений с выделением наиболее значимых для 

закрепления правил безопасного поведения на улицах и дорогах города (села), 

проиллюстрировать сборник детскими рисунками. Развивать творчество в различных его 

формах. 

Подготовительная группа 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
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Создавать условия для развития у детей некоторых представлений о народах Поволжья, 

их промыслах, национальной одежде, кухне, обычаях, традициях, народных праздниках. 

Обратить внимание на то, что дети, посещающие группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, могут говорить на разных языках. Помочь овладеть способами 

поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, правовой культуре. Побуждать 

детей задавать вопросы, сравнивать с культурой своего народа, удивлять их необычной 

информацией. 

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями 

флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести до 

сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям животного и 

растительного мира. 

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

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к живой и неживой природе родного края, предвидеть положительные и 

отрицательные последствия вмешательства человека, формировать ресурсосберегающее 

отношение к ней, навыки рационального природопользования. Рассказать о правилах сбора 

ягод и растений. 

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

запахов. Формировать основу патриотизма – любовь к природе малой родины. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Познакомить детей с глобусом, показать, где находится Россия, Москва, Санкт- 

Петербург, Казань, с какими странами граничит наша страна. В доступной форме рассказать о 

некоторых событиях из истории России, о государственном устройстве, армии, авиации, флоте, 

выдающихся людях, работе политиков и общественных деятелей. 

Познакомить с государственной символикой России (флаг, герб, гимн). Помочь детям 

выучить гимн, способствовать уважительному отношению к символике России. 

Продолжать знакомство с прошлым и современным состоянием республики, ее 

географическим расположением, природой, климатом, жизнедеятельности людей. Обогащать 

знания в разных сферах окружающей действительности. 

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

татарский народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным 

производством, торговлей и т.д. Способствовать проявлению познавательного интереса к 

истории Казани. 

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

(строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, новых 

станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать его будущее. 
Познакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона (Альметьевск, 

Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и др.), 

познакомить с их достопримечательностями, промышленным производством, выпускаемой 

продукцией. Продолжать изучение символики городов региона. 

Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, Булгар, 

Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на особенности 

их одежды, жилища, домашней утвари. 

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

жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: 

композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. Ибрагимов 

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

Камал и др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в поиске информации о 

творчестве деятелей культуры и искусства. 
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Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский, К.Ф. 
Фукс, А.М. Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке. 
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Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М. 

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

родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.). 

Научить ориентироваться в окружающем мире по знакам и символам. Развивать умение 

использовать планы-схемы для прохождения простых безопасных маршрутов в своем микрорайоне 

(«Найди дорогу из детского сада к ближайшей остановке», «Покажи дорогу из дома в школу», 

«Найди место происшествия» и др.). Поощрять умение детей задавать вопросы по картам, схемам, 

маршруту, расписанию, неизвестным дорожным знакам. 

Развивать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных сказок 

(«С ремеслом не пропадешь, без ремесла не проживешь», «Завещание», «Золотые песчинки» и др.). 

Формировать представления о некоторых современных профессиях (программист, стилист, 

инженер-нефтяник и др.), вызвать желание стать хорошим специалистом. 

Познакомить детей со строительством дорог, железнодорожных путей, с техническими 

машинами специального назначения, с профессиональной деятельностью строителей. 

Акцентировать внимание детей на происходящие изменения и их влияние на безопасность 

движения (от качества дорог зависит безопасность движения). 

Побуждать детей к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению) в 

условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах. 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Группа раннего возраста 

(второй год жизни) 
 

Программные задачи 

• Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно обеспечивающих 
взаимопонимание при взаимодействии и в целом реализующих процесс социализации ребенка. 

Развитие понимания речи 

1 год 6 месяцев — 2 года 

• Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих людей в соответствии 
с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), их действия, которые дети 
видят, состояние, настроение (радуется, плачет), части и признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик), 
назначение и действия с предметами (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, 
варежки — на руки). Побуждать находить и показывать предметы в естественных условиях и на 
картинке, понимать предложения с предлогами и выполнять соответствующие действия: «Поставь 
зайчика на полочку», «Положи ложку в чашку» и др.  

  Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов небольших 
инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту 
детей. 

   Развитие активной речи 

1 год 6 месяцев — 2 года 

• Стимулировать инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный словарь: 
использовать существительные, глаголы, прилагательные. 

•  Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «бибика» — 
«машина» и т.п.). 

•    Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, 
за). 

•   Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все доступные способы 
общения (мимика, жесты, слово). 

•  Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно 
отвечать на них. 
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•    Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3–4 слов (к 
концу года). 

• Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных жанров (потешки, песенки, 
поговорки), небольших сказок, обеспечивая понимание доступного содержания. 

•  Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, 
ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между 
реальными предметами, явлениями и их воплощением в литературных образах. 

Первая младшая группа 

(третий год жизни) 
Обогащение пассивного и активного словаря 

• Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих 
знаний, впечатлений в словах: 

• - существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, листья, 

трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 
• - обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 

• - глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); действия, 

характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, дарить, помочь); 

трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, постирать и др.); 

действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, 

жалеет); 

• - глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду, ходил, пойду, 

рисую, рисовал, буду рисовать); 

• - прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов (маленький, 

круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, черная туча, ясное 

небо); 
• - местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

• - наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, 

рядом, быстро, медленно). 

• Формирование грамматического строя речи 

• Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 

• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 
• •Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные фразы. 

• Воспитание звуковой культуры речи 

• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить звукоподражания и слова. 
• Формировать интонационную выразительность речи. 

• Развитие связной речи 

• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; слушать и 

воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 

вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); 

стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым – подговаривать 

за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по предложению 

взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного 

опыта (как правило, в основном во второй половине года). 

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым чтению, 

слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку развития 

потребности чтения художественной литературы. 
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• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить 

выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями 

(несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, животных, 

рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить устанавливать связи 

между реальными предметами, слуховыми и 

• зрительными образами. 

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 
• Содействовать развитию у детей воображения. 

Вторая младшая группа 

(четвертый год жизни) 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к,г, х, ф, в, с, з, ц). 

• Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

• Тренировать артикуляционный аппарат. 
• Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 
• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с 

ними. 

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы). 
Формирование грамматического строя речи 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, числе, 

падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа, 

форму множественного числа существительных в родительном падеже. 

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием 

определений, дополнений, обстоятельств. 
• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи 

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать 

игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

• Знакомить с образцами татарского фольклора: потешками, закличками, пальчиками играми, 
сказками. 

Средняя группа 

(пятый год жизни) 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 

числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ). 
• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове. 

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, замедлять и 

ускорять темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 
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• Формировать четкую дикцию. 
Словарная работа 

• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, свойств, 

действий (существительные, прилагательные, глаголы). 
• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать смысл 

загадок. 

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих пространственные 

отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово. 

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы), например: дети – ребята, доктор – врач; чистый – грязный, 

холодный – горячий. 

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 
Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 
• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!). 

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 

значением (в, под, над, между, около). 

• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа. 

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – сахарница, салфетка – 

салфетница). 
• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – мылит, звонок – звенит). 

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова. 

• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
• Вводить ситуацию «письменной речи». 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы и 

задавать их, передавать диалоги персонажей. 

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и 
впервые прочитанных. 

• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения. 

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
• Формировать у детей интерес к изучению родного и второго государственного языка через 

создание национального культурного пространства в ДОУ. 

• Побуждать детей к общению, используя информационно-коммуникативные технологии, 

игры-ситуации, наглядность. 
• Знакомить детей с алы жанром татарского и русского фольклора, с ярко 

иллюстрированными книгами писателей и поэтов родного города. 

• Обогащать и активизировать словарный запас по проекту «Минем өем” ; развивать 

память и мышление через запоминание новых слов; 
• Развивать звуковую интонационную культуру речи в рамках проекта «Минем өем”. 

Старшая группа 

(шестой год жизни) 
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Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, 

во фразовой речи. 

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале – в 

середине – в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий). 
• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и 

действий. 
• Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 
• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей 

трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, 

падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), 

индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования (образование 

однокоренных слов: дом – домик – домишко – домашний; глаголов с приставками: ехал – 

заехал – переехал – уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза – 
березка – березонька; книга – книжечка – книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных 

типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что 

речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. 

вырабатывать осознанное отношения к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать ее, 

высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, 

доказывать, рассуждать. 
• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать 

разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, 

последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним. 
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• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение развивать 

сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять 

отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст. 

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и сказки, 

соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и описание 

персонажей. 
• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
• Обогащать и активизировать словарный запас по проекту «Уйный-уйный үсәбез”; 

• Развивать звуковую интонационную культуру речи в рамках проекта «Уйный-уйный үсәбез”; 

• Способствовать общению с взрослыми и сверстниками в повседневной жизни на 

татарском и  русском языках. 

• Знакомить с художественной литературой, устным творчеством народов Поволжья; 

• Подводить детей к пониманию смысла поговорок, пословиц их место и значение в речи; 

эмоционально-образного содержания сказок, нравственного смысла изображенного; 

• Формировать интонационную выразительность в речи в процессе исполнения и 

обыгрывания художественных произведений поэтов и писателей народов Поволжья, 

совершенствовать умение рассказывать о своем отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Подготовительная к школе группа 

(семь лет жизни) 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации 
свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно). 

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной или 

восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, слоги, ставить ударение. 
• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить 

составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

Словарная работа 

• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, природоведческого, 

обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных по 

смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным 

смыслом. 

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте. 
• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже с усложнением заданий 
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• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом 

пальто; ехал в метро). 

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный – еще 

умнее – умнейший; добрый – еще добрее – добрейший). 

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 
• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал на 

другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у 

лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды 

(сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль – солонка). 

• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна – лунный – 

луноход). 

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 
Развитие связной речи 

• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. 

• Развивать образную речь. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
• Обогащать и активизировать словарный запас по проекту «Без инде хәзер зурлар – 

мәктәпкә илтә юллар”; 

• Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь в 

рамках проекта «Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар”; 

• Способствовать овладению детьми татарской речью, как средством общения и культуры; 

• Формировать звуковую аналитическо-синтетическую активность, как предпосылки к 

обучению татарской грамоте (с детьми татарской подгруппы) 

Систематизировать знания детей о творчестве народов Поволжья писателей и Программа 

«Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», Зарипова З.М.) «Говорим 

на родном языке» Ф. В. Хазратовой, З. Г. Шарафутдиновой, И.З. Хабибуллиной 

• В режимные моменты, в ходе свободных игр, в непосредственном общении с детьми 

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 

• Создавать языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью закрепления 

изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 

Этнокультурная региональная составляющая  

Младшая группа 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

• Активизировать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе 

выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни 

ребенка, об интересующих его предметах, явлениях природы родного края. 

Формировать устную речь и навыки речевого общения с собеседником на основе 

овладения литературным языком своего народа. 
• Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, обращения ко 

взрослому с просьбами и предложениями. 
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• Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских и татарских народных 

сказок, стихотворений, строить высказывания, состоящие из 2-3 предложений, 

пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 
• Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы- 

заместители, условные действия. 
• Обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, 

способствовать коммуникативно-деятельностному подходу к речевому развитию. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

• Развивать отношение к книге как к источнику эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 
• Поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, 

стимулировать повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов (песенка 

Колобка, реплики персонажей сказки «Теремок» и пр.). 
• Учить детей следить за развитием действий в татарских народных сказках, в 

литературных произведениях татарских писателей и поэтов. Сопровождать слушание 

наглядными средствами (игрушки, картинки, анимация). Добиваться ответа на 

несложные вопросы, помогать высказывать свое отношение к персонажам, вступать в 

ролевой диалог. 
• Предоставить открытый доступ к различным литературным изданиям, место для 

рассматривания иллюстраций в книге. Помогать узнавать литературных героев при 

рассматривании книжных иллюстраций. 
• Поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строчки и 

воспроизводить небольшие стихотворения. 
• Познакомить с образцами татарского фольклора (песенки, потешки, заклички, 

пальчиковые игры). Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной 

жизни. 
• Стимулировать инициативные обращения детей ко взрослому с просьбой почитать 

книгу. 
• Помочь родителям в организации чтения ребенку дома, в первоначальном ознакомлении 

с театром кукол «Әкият». 
Средняя группа 

• В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
• Создать условия для овладения первичной коммуникации на татарском языке 

русскоязычными детьми, использовать УМК «Татарча сөйләшәбез». Накапливать 

словарный запас, не менее 62 слов, обогащать речь смысловым содержанием. 
• Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе 

целенаправленного обучения использовать технологию проектирования «Мой дом», 

игровые и информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, 

анимационные сюжеты, дидактический инструментарий. Способствовать восприятию 

детьми новых слов, правильному их звукопроизношению, запоминанию, активизации. 

• Побуждать вопросами отыскивать игрушки, картинки, предметы. Учить соотносить 

названия предметов с картинками в рабочей тетради, их действия, свойства. Поддержать 

стремление самостоятельно выполнять задания, употреблять новые слова. 
• Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника, развивать 

умение отвечать на вопросы одно-двусловными предложениями как эквивалент целого 

высказывания, строить фразы из 2-3 слов на татарском языке. 
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• Учить детей ориентироваться в ситуациях повседневного общения. Посредством 

упражнений, создания игровых ситуаций, организации различных видов детской 

деятельности (игра, общение, продуктивные виды деятельности) развивать умение 

находить речевое решение, правильно высказываться в соответствии с конкретной 

ситуацией. 
• Стимулировать инициативные высказывания детей на татарском языке, обращения ко 

взрослому с просьбой поиграть. Налаживать речевое и игровое взаимодействие в 

совместной деятельности взрослого с детьми. 
• Осуществлять систему наблюдений за речевым развитием русскоязычных детей, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 
• Поддерживать стремление ребенка рассказать небольшое стихотворение на празднике. 

Заложить основы интонационной выразительности речи. Дать возможность испытывать 

чувство радости от ожидания предстоящих событий. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

• Развивать способность слушать и воспринимать литературный язык различных жанров и 

тематики - сказки, рассказа, стихотворения татарских писателей и поэтов, эмоционально 

реагировать на их содержание. Стимулировать обращения детей ко взрослому с 

просьбой почитать книгу. 
• Обогащать внутренний мир ребенка представлениями о сказочных героях и их 

характерах, реальных событиях, поступках взрослых и детей, задавать вопросы детям на 

понимание прочитанного. 
• Использовать малые формы поэтического фольклора, народные сказки для проявления 

детьми сопереживания, сочувствия по отношению к героям литературных произведений, 

ориентироваться на них в оценке своего поведения и поведения сверстников. 
• Организовывать инсценировки и драматизацию небольших отрывков из татарских 

сказок. Помочь запомнить наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанных произведений, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 
• Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений современных татарских поэтов, 

малых форм татарского фольклора. Развивать способность заучивать, запоминать стихи. 
• Давать детям возможность самостоятельно повторно рассматривать иллюстрации в 

книге. Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, 

конструирование и др. 
• Помочь родителям в организации системы чтения ребенку дома, в первоначальном 

ознакомлении с постановками для детей в Казанском государственном Татарском театре 

юного зрителя им. Г. Кариева. 
Старшая группа 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

• Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, 

предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 142 слов, обогащать речь 

смысловым содержанием. 
• Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе 

целенаправленного обучения использовать технологию проектирования «Учимся, 

     играя», технологию моделирования, игровые и информационно-коммуникационные 

технологии, аудио-видео материалы, анимационные сюжеты, мультфильмы, дидактический 

и раздаточный материал. Способствовать восприятию новых слов, правильному их 

звукопроизношению, запоминанию, активизации в речевой продукции детей. Создавать 

ситуацию успеха. 
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• Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно реагировать на 

обращение, употребляя реплики, соответствующие ситуации. Развивать умение отвечать 

на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого высказывания, 

строить фразы из 2-4 слов на татарском языке. Развивать ранние формы 

грамматического структурирования, формировать смысловое содержание в построении 

предложений детьми. Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать 

собеседника. 
• Учить соотносить названия предметов с картинками в рабочей тетради, называть их 

действия, свойства. Поддерживать стремление самостоятельно выполнять задания, 

отвечать на вопросы, задавать их. 
• Создавать условия для формирования речевой и языковой культуры в повседневной 

жизни ребенка. Активизировать употребление новых слов в различных фразовых 

конструкциях, организуя соответствующие игровые, проблемно-поисковые ситуации, 

ситуативный диалог. Предоставлять детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Вызывать желание говорить на татарском языке. 
• Осуществлять систему мониторинга динамики речевого развития русскоязычных детей, 

устойчивости навыков общения на татарском языке в привычной для ребенка 

коммуникативной ситуации. 
• Предоставлять детям возможность смотреть мультфильмы по мотивам произведений Г. 

Тукая студии «Татармультфильм», телепередач «Күчтәнәч», «Поем и учим татарский 

язык», слушать песни и получать удовольствие при ограниченном владении языком. 

Закладывать основы культуры речи. 
• Погружать детей в языковую среду, способствовать развитию коммуникативных 

способностей при ограниченном владении татарским языком, развивать языковое чутье, 

поддерживать интерес к сравнению языковых явлений между собой, мотивировать к 

усвоению языка. 
• Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения на праздниках, конкурсе 

чтецов, участвовать в театральных постановках. Заложить основы интонационной 

выразительности речи. Дать возможность испытывать чувство радости от ожидания 

предстоящих событий. 
• Поощрять использование татарского языка (подбор слов, выражений, осознанность 

речевых высказываний) в естественной речевой ситуации. Способствовать проявлению 

интереса к перспективам своего речевого развития. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

• Развивать интерес и потребность в восприятии литературных произведений, обсуждении 

их содержания, оформления. Приобщать к восприятию познавательной литературы. 

Познакомить с понятиями «словарь» (русско-татарский, татарско-русский)», 
«энциклопедия», «хрестоматия», «справочное издание». Формировать отношение к 

книге как к источнику знаний. 

• Практиковать чтение с продолжением,   что позволяет   детям повторно   вернуться к 

восприятию   литературного   языка,   к   вымышленным   героям   татарских писателей, 

вспомнить   и   прогнозировать   версии   событий.   Стимулировать обращения детей ко 

взрослому с просьбой дочитать книгу, способствовать ожиданиям приятного 

переживания. 
• Обогащать запас литературных впечатлений от произведений устного народного творчества 

(пословицы, поговорки, загадки и т.д.), помочь понять фольклорный текст, национально-

художественное своеобразие фольклорных произведений. Поддерживать проявления детского 

творчества, элементарного сочинительства, попытки рифмовать слова. 
• Рассказать детям о художниках-иллюстраторах, поощрять желание самостоятельно 

рассматривать книжные иллюстрации, сравнивать их. Развивать отношение к книге как к 

предмету эстетической культуры, помочь освоить правила - аккуратно листать страницы 

книг, пользоваться закладкой, после просмотра класть книги на книжную полку. 
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• Учить эмоционально передавать содержание небольших прозаических текстов, 

выразительно читать стихи татарских поэтов, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Погружать детей в стихию литературного языка. 
• Обратить внимание детей на национальное своеобразие волшебных сказок. 

Использовать татарские народные сказки для проявления детьми таких нравственных 

качеств, как сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Дать детям возможность рассказать о своем восприятии поступка сказочного героя, помочь 

понять скрытые мотивы его поведения. 
• Помочь родителям в организации книжного уголка (полки) для чтения ребенку в семье, 

рекомендовать посещение Республиканской детской библиотеки, просмотр спектаклей для детей 

ТГТДиК им. К. Тинчурина: «Чиполлино» (Дж. Родари), «Книга сказок», «Шурале – onlain» (Ш. 

Фархутдинов) и др. 
Подготовительная группа 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

• Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, 

предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 167 слов, обогащать речь 

смысловым содержанием. В процессе целенаправленного обучения активизировать 

употребление новых слов в различных фразовых конструкциях. Развивать устойчивый 

интерес русскоязычных детей к изучению татарского языка. Создавать ситуацию успеха. 
• Посредством использования современных методов обучения (методы развивающего 

обучения, метод звуковых ассоциаций, Сингапурский метод), технологии 

проектирования «Мы теперь большими стали, скоро в школу мы пойдём», 

информационно-коммуникационных технологий, аудио записей, анимационных 

сюжетов, мультипликационной и видеопродукции, режиссёрских и дидактических игр 

активизировать в речи слова, обозначающие предмет, его признак, действие. 

Формировать элементарные навыки построения несложных повествовательных и 

вопросительных предложений. 
• Продолжать работу в рабочих тетрадях, добиваться четкого выполнения инструкции. 

Формировать предпосылки учебной деятельности. 
• Опираясь на технологию ТРИЗ, способствовать развитию умения составлять небольшие 

рассказы (3-8 предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картинке, из личных наблюдений. Поощрять переход от 

двусловных к многословным высказываниям на татарском языке. 
• Учить детей не только отдельным речевым действиям, но также умению 

ориентироваться в ситуации общения и самостоятельно находить речевое решение в 

новых условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства. 

Правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Способствовать точной передаче мыслей в речи, развивать речевой самоконтроль. 
• Погружать детей в языковую среду, давать возможность прислушиваться к речи 

собеседника, говорящего на татарском языке в реальной обстановке, стремиться понять 

(или догадаться) о чем он говорит, вступать в диалог и поддерживать его, достигать 

коммуникативной цели при ограниченном владении татарским языком. Поощрять 

применение знаний в реальной языковой среде. 
• Осуществлять коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи русскоязычных 

детей. Поощрять стремление использовать виды татарского народного фольклора, 

наиболее употребительные слова и выражения в специфически детских видах 

деятельности, в повседневном общении. 

• Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. Алиша 

студии «Татармультфильм», телепередачи «Поем и учим татарский язык», 
«Күчтәнәч» и получить удовлетворение от познавательной и творческой активности.                 

Закладывать основы языковой культуры, культуры общения и деятельности. 
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• Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный день 

родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать интонационную 

выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости от очередного 

выступления. 
• Осуществлять мониторинг устойчивости навыков общения на татарском языке в новых 

для русскоязычного ребенка коммуникативных ситуациях. 
• Помочь осуществлять обмен высказываниями-репликами, учитывая их содержательную 

и конструктивную связь. Развивать способность к планированию своих и прогнозированию 

чужих речевых высказываний в пределах диалога. Способствовать переходу от мини-диалогов к 

развернутым формам диалогической и монологической речи. 
• Подготовить русскоязычных детей к дальнейшему, более осознанному изучению 

татарского языка. 
 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

• Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, 

энциклопедического характера. Расширять знания детей о книге как результате деятельности 

писателя (поэта), художника и работников типографии. 
• Познакомить с отличительными особенностями сказки, рассказа, стихотворения. Развивать 

стремление понять содержание произведения, оценить действия и поступки литературных 

героев, придумать свои версии происходящего. 
• Способствовать положительному реагированию на предложение чтения произведений больших 

форм (чтение с продолжением). Формировать потребность ежедневного обращения к детской 

художественной литературе. 
• Учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов), составлению плана собственных 

высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания. Создавать условия для 

приобретения опыта эмоциональной передачи содержания некоторых прозаических текстов, 

выразительного чтения наизусть коротких стихотворений, участия в музыкальной драматизации 

татарских сказок. 
• Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе которых лежит 

интерпретация литературного образа. 
• Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. Приобщать к словесному 

искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта, сохраняя при 

этом основные особенности стиля и жанра. 
• Познакомить с татарским народным юмором («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). Развивать 

чувство юмора. 
• Помочь родителям в организации условий для чтения ребенком, рекомендовать посещение книжных 

выставок, ярмарок, просмотра спектаклей для юных зрителей в ТГАТ им. Г. Камала: «Деревенский пес 

Акбай» (Т. Миннуллин), «Игра с монстриком» (И. Зайниев) и др. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

группа раннего возраста 

(второй год жизни) 

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности: 

- природы: цветы, деревья, зеленая трава, свет солнца, дождь, снег, животные (рыбы, 

звери, птицы, насекомые) и их поведение, повадки; 

- предметов ближайшего окружения; 

- изобразительных художественных образов (предметные и простые по композиции 

сюжетные картины, иллюстрации к книгам, красивые панно, скульптура малых форм, 

яркие игрушки и т.п.); 

- литературных образов; 



77 

 

- музыкальных произведений. 

• Развивать активность детей в зарождающейся изобразительной деятельности. 

•    Создавать условия для возникновения интереса к изобразительной деятельности 

взрослых, вызывать желание подражать им; поддерживать стремление ребенка к 

общению со взрослым в рамках совместной изобразительной деятельности и по поводу 

полученных «каракулей». 

• Содействовать появлению ассоциативных образов при восприятии «каракулей», 

стимулировать появление инициативных изобразительных действий на основе детского 

замысла; содействовать появлению чувства удовлетворения от процесса действий, 

поддерживать интерес к результату. 

• Содействовать ознакомлению малыша с доступным в использовании изобразительным 

материалом (фломастер с толстым стержнем и оболочкой чуть толще карандаша, 

жировой карандаш, цветные восковые мелки, игры-рисунки типа рисования пальчиками 

по манке, бумаге); содействовать освоению орудийных действий с изобразительным 

материалом и элементарных правил его использования (не ломать, рисовать на бумаге); 

совершенствовать сенсорные ориентировки в цвете, форме, фактуре материала; чувство 

ритма. 

•   Вызывать и поддерживать интерес к зарождающейся художественной деятельности и 

желание заниматься ею совместно со взрослыми. 

•   Развивать музыкальную активность детей: 

- в слушании музыки: выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу, 

используя эмоциональные возгласы, мимику, жесты, реагировать на содержание музыки 

соответствующими движениями; 

- в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных слогов — 

«да-да», «ля-ля», повторяющихся звукоподражаний —  

«гав-гав», «мяу-мяу», простых повторяющихся слов — «Маша», «дом» и т.п.); 

- в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать 

«фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре со 

взрослым или сверстником; 

- в играх: выполнять простые игровые действия (искать мишку, летать, как  

птички). 

Изобразительная деятельность в этот период только зарождается, по сути — это вариант 

предметной деятельности. Малыш увлечен изобразительными материалами (охотно и 

часто исследует, апробирует). При взаимодействии со взрослым возникают первые 

ассоциативные образы (обозначение словом получившихся штрихов, цветовых пятен) и 

первые замыслы (определение словом тем предстоящих «каракулей»), то есть 

появляются признаки художественной деятельности, образного начала. 

Развивать эстетическое восприятие музыки: восхищение и удовольствие от музыки, 

устойчивый интерес к ней; способствовать ознакомлению с окружающим миром в 

процессе пения: с людьми (взрослые и сверстники), домашними животными и птицами 

(корова, лошадь, петух, курица, цыпленок  
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и т.п.), музыкальными инструментами (гармошка и др.); развивать основы 

музыкальности, вызывая эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

темпа и динамики, а также понятные певческие интонации (радость, грусть, вопрос, 

ответ); развивать слуховую сосредоточенность, побуждая вслушиваться и различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, контрастных по тембру, динамике, 

высоте; развивать музыкальную память, побуждая запоминать небольшое количество 

музыкальных инструментальных произведений, песен, танцев и пр. 
Первая младшая группа 

(Третий год жизни) 

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной 

деятельности. 
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• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изобразительной 

деятельности (инициативный выбор вида деятельности, художественного материала, темы, 

образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, «живое видение» 

рисунка, поделки. 

• Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием ассоциативных 

образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и пластилина, словесно- 

игровое развитие сюжетных замыслов). 

• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических 

умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и 

стремление освоить способы действий с ними. 

• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного искусства 

(скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного декоративного 

искусства, натюрморт). 
• Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий. 

• Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

• Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-ритмической, 

игре на детских музыкальных игрушках-инструментах. 
• Развивать музыкально-сенсорные способности. 

• Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных предпочтений. 

Вторая младшая группа 

(Четвертый го жизни) 

Художественная литература и фольклор 

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и рассказывание 
взрослого. 

• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, 

понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 

откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 

элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 
• Знакомить с образцами татарского фольклора: потешкаи, закличками, пальчиковыми 

играми, сказками. 
Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать игровые 

и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, 

посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению. 

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление 

ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный опыт в 

процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, 

бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, 

мел, стека, деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, 

конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и простейших 

композиций. 

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно- 

оформительской деятельности. 
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• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 
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• Формировать интерес к татарскому декоративно-прикладному искусству; обучать 

украшению изделий татарским орнаментом. Использовать узоры «Листья», «Тюльпан» в 

ИЗО деятельности. 
Музыка 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 

постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 
импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 

звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 

детских музыкальных инструментов. 

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных играх, 

слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-образного 

содержания (15-30 с). 

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, 

хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

• Развивать интерес к национальной татарской музыке; закреплять понятия трех основных 

музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе национального репертуара. 
Средняя группа 

(пятый год жизни) 

Художественная литература и фольклор 

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней. 

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, сопереживать 

героям. 

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров (загадки, 

стихи, сказки, рассказы). 
• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического текста. 

• Знакомить детей с малым жанром татарского и русского фольклора, с ярко 

иллюстрированными книгами писателей и поэтов родного города 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусства» на доступном уровне. 

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей 

детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники). 

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному поиску замыслов 

и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах изобразительной и 

художественно конструктивной деятельности. 

• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм и др.). 

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в художественной 

форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 
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• Развивать продуктивную деятельность, используя рабочие тетради «Татарча сөйләшәбез” 
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• Формировать интерес к   татарскому декоративно-прикладному искусству; обучать 

украшению изделий татарским орнаментом. Использовать узоры «Листья», «Тюльпан» , 

«Колокольчик» в ИЗО деятельности. 
Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности. 

• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, игре 
на инструментах). 

• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 

способности. 

• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие различные 

виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

• Развивать умение использовать песни на татарском языке и нсценировать сказки в рамках 

проекта “Минем өем” 

Старшая группа 

(Шестой год ңизни) 

Художественная литература и фольклор 

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника новых 

впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм и 

нравственных ценностей, принятых в обществе. 

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 

поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 

художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, их 

поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 

• Пробуждать интерес к книжной графике. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

• Знакомить с художественной литературой, устным творчеством народов Поволжья. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 

оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна. 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в 

детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений. 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой 

техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 
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• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства. 

• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества. 

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления 

в художественном творчестве. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
• Развивать продуктивную деятельность, используя рабочие тетради «Татарча 

сөйләшәбез”. 
• Формировать представления об орнаменте и о национальной одежде народов Поволжья. 

• Побуждать желание создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме народного изделия 

(поднос, чашка, солонка, розетка), одежды и головных уборов и предметов быта. 
Музыка 

• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к 

отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, 

поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 

• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 

восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 

музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных играх и 

специально подобранных педагогом музыкально- дидактических играх с движением, в игре 

на музыкальных инструментах, пении. 

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 

20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40 секунд. 

• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: 

вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных 

детских музыкальных инструментах. 
 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
• Способствовать восприятию детьми татарской речи через аудио и видио материалы и 

стимулировать сопереживание персонажей художественных произведений в рамках 

проекта “Уйный-уйный үсәбез” 

• Развивать желание играть в музыкальные игры на татарском языке. 

Подготовительная к школе группа 

(Седьмой год жизни) 

Художественная литература и фольклор 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний. 

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через 

интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение оценивать 

их действия и поступки. 
• Развивать восприятие произведений книжной графики. 
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• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, 

сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, 

по фрагменту произведения). 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
• Способствовать восприятию детьми татарской речи через аудио и видио материалы и 

стимулировать сопереживание персонажей художественных произведений в рамках 

прпоекта “Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар”; 

• Развивать умение использовать песни на татарском языке и инсценировать сказки. 
Художественно-продуктивная деятельность 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития 

целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в 

художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству 

и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный 

и др.). 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником- конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя». 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному 

созданию нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно- 

конструктивной и декоративно- оформительской деятельности; по своей инициативе 

интегрировать разные художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 

технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения объектов 

(сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно- выразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
• Продолжать развивать   продуктивную   деятельность,   используя   рабочие   тетради 

«Татарча сөйләшәбез”. 

•  Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством народов 

Поволжья. Закреплять умение составлять декоративное композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэты предметов и игрушек; 
Музыка 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности 

детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, 
прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового 
контроля исполнения музыки (в пении, музицировании). 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития навыков 

выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Этнокультурная региональная составляющая 
Младшая группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества 

• Приобщать детей к эстетическому познанию произведений искусства. Познакомить с 

элементарными узорами татарского прикладного искусства и украшенными ими 

предметов быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на красоту 

произведений народного творчества. 
• Способствовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно- 

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

шеморданская, актюбинская игрушки и др.). Способствовать накоплению сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений. 
• Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного 

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

стихов татарских писателей и поэтов, в которых переданы чувства, понятные детям. 
• Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством 

малых фольклорных жанров. Сопровождать самообслуживание и трудовые операции 

ребенка татарскими народными пословицами. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

действительности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

• Показать детям, как можно передать в рисунке красоту окружающей природы (кисть 
рябины, падающие на землю разноцветные листья и т.п.). 

• Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания 

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

Обращать внимание на выбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
• Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

характерных для татарского орнамента. Учить создавать изображения с 

использованием одного, двух или нескольких цветов. 
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• Показать, как рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные) в разных направлениях. Подводить к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная). Развивать умение создавать 

простые изображения («казанское полотенце», салфетка, тарелочка и т.д.). 
• Формировать опыт совместной деятельности при создании коллективных композиций по 

мотивам татарского прикладного искусства. 
• Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия для 

самостоятельного художественного творчества. 
Лепка 

• Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, соленого теста и способах 

лепки, поощрять выбор материала. 
• Развивать умение раскатывать пластические материалы прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, вдавливать пальцем, 

проделывая отверстие. Побуждать к созданию простейших форм для обыгрывания 

(оладьи (коймак), пончики (кабартма), булочки (мич кумэчлэре). Закреплять умение 

аккуратно пользоваться пластическими материалами, комочки и вылепленные предметы 

класть на дощечку. 
• Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (перемячи лежат на 

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

деятельности. 
Аппликация 

• Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно- 

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

шиповника, рябины и т.д.), составлять простейшие узоры в несложном ритмическом 

порядке на полоске, затем располагать их в середине, по краям квадрата, круга, 

наклеивать готовые детали. 
• Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции по 

мотивам татарского прикладного искусства. Помочь в создании выразительных образов 

с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки 

и умения. 
• Учить оценивать результаты своего изобразительного творчества. 

Музыкальная деятельность 

• Формировать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку 

татарских композиторов, умение слушать ее, чувствовать настроение. Поощрять 

двигательную импровизацию детей. 
• Познакомить со звучанием таких инструментов, как курай, тальянка, предоставить 

возможность прислушаться к тембрам их звучания. 
• Познакомить с   простейшими   движениями,   характерными   для   татарского   танца: 

«простые шаги», «притоп одной ногой», «притопы двумя ногами», «борма» 

(упрощенный вариант), «дробный ход», «вертушки». Вызвать желание танцевать. 

• Включать музыку в структуру детских видов деятельности. Проводить интегрированные 

музыкальные занятия с использованием произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства. Проявлять уважение к музыкально-художественным 

интересам ребенка и к результатам его творческой деятельности. 
Средняя группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества 

• Поддерживать выражение эстетических чувств и эмоций при рассматривании предметов 

народного промысла, татарского декоративно-прикладного искусства. 
• Организовать посещение музея изобразительного искусства (совместно с родителями). 

Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно 
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рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное 

с собственным опытом. 

• Познакомить детей с традиционным татарским костюмом (однотонная просторная 

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

передник с нагрудником, калфак, мозаичные ичиги или туфли, тюбетейка и т.д.). 

Обратить внимание детей на то, что в национальном костюме нашли свое отражение 

искусство кроя, ткачества, разнообразная вышивка, ювелирные изделия и кожаная 

мозаика. Помочь найти элементы прошлого в современной одежде. 
• Познакомить с понятиями «художественная керамика», «художник», «художник- 

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

творчества гончаров («зооморская» керамика – сосуды с изображениями различных 

птиц и животных, детские игрушки в виде свистулек; пестречинский керамический 

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

«Алтын чэч», «Шурале», «Су анасы», напольная ваза «Сабантуй», декоративные 

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

Способствовать пониманию детьми содержания произведений искусства. 

• Познакомить с понятием «архитектура» (детский сад, школа, библиотека, цирк, 

кукольный театр - это архитектурные сооружения). Обратить внимание на сходство и 

различия разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 
• Расширять знания о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с национальной 

библиотекой как центром хранения книг, в том числе созданных татарскими писателями 

и поэтами. 
• Вызвать интерес к эстетической стороне действительности, продолжать знакомство с 

разными видами и жанрами, в том числе народного творчества. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

действительности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

• Обращать внимание детей на красоту   природы и любоваться вместе с ними 

совершенством форм, цвета, строений объектов растительного и животного мира. 
• Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного искусства. 

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству. 
• Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми реальные цветочно- 

растительные мотивы, которые мастерски воплотились в татарский орнамент. Развивать 

умение выделять элементы узора. 
• Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования 

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

шиповника и т.д.). Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор, 

состоящий из простых элементов с использованием одного, двух или нескольких 

цветов. Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего цветочной 

растительности. 
• Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

птицы, бабочки, пчелы). 
• Познакомить с оттенками (голубой, серый, розовый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. 
• Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 

прикладного искусства, учить согласовывать свои действия с действиями других. 
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• Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного города (села). 

Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано, 

содействовать проявлению творческой активности. 
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Лепка 

• Совершенствовать умение лепить из глины, соленого теста, пластилина и других 

пластических материалов. Развивать интерес к лепке. 
• Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

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

граната, рябины); сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать края с 

легким оттягиванием (губадия, вак бэлиш и др.). Поощрять стремление 

преобразовывать полученные формы, разрезая их при помощи стеки на две или четыре 

части (куски пирога). 
• Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для получения полой 

формы (пиала, горшочек, чашка и др.). Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия национальным узором при 

помощи стеки, налепов. 
• Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (угощение на 

тарелочке, чайный сервиз и др.). Вызывать радость от результата совместной 

деятельности. 
• В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной 

игрушки (глиняная шемордановская, актюбинская игрушки и др.). 
• Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по мотивам татарских народных 

сказок для последующего использования вылепленных фигурок в настольном театре. 

Способствовать проявлению радостных чувств от восприятия результата совместной 

деятельности взрослого с детьми. 
Аппликация 

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

возможности создания разнообразных изображений. 
• Обучать разрезанию по прямой, сначала коротких, затем длинных полос. Развивать 

умение составлять из полос цветной бумаги изображения предметов (флаг). 
• Познакомить с техникой обрывной аппликации для создания композиции из цветов 

сирени, можжевельника. 
• Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных форм из прямоугольника 

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

стремление составлять на полосе, квадрате, круге декоративные узоры в качестве 

украшений. Развивать чувство ритма. 
• Приобщать к созданию коллективных композиций из готовых форм (цветы, бабочки, 

птицы) по мотивам татарского прикладного искусства. 
• Помочь детям в создании сюжетной аппликации путём составления и наклеивания на 

одном листе бумаги нескольких предметов (улица, город). Обращать внимание детей на 

отдельные оригинальные решения. 
Музыкальная деятельность 

• Развивать интерес к национальной татарской музыке, поддерживать желание её слушать. 

Способствовать умению отзываться на её эмоционально-образное содержание, делиться 

своими впечатлениями. 
• Используя музыкальные произведения татарских композиторов, вводить понятие трёх 

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

определять характер музыки, ее настроение. 
• Продолжать знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (курай, кубыз, 

тальянка и др.). 
• Развивать навык чистого интонирования, чёткого произношения слов, выразительного, 

осмысленного исполнения татарских песен. 
• Продолжать знакомство с простейшими движениями, характерными для татарского 

танца: «ход с полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», «носок-пятка», «дробь», 
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«приподнимание на полупальцах», «борма» (упрощенный вариант), «кружение парами» 

и др. Формировать ритмичность движений в соответствии с характером музыки. 
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• Поощрять стремление передавать в двигательных импровизациях музыкально-игровой 

образ, совместно с детьми обсуждать варианты воплощения («важный» петушок, 
«заботливые» курочки, цыплята-непоседы и др.), помогать выбирать в наибольшей 
степени соотвествующий характеру и содержанию музыкальной сказки образ, 
поддерживать каждую творческую находку. 

• Включать музыку в структуру детских видов деятельности, интегрировать музыкальную 

деятельность с восприятием детской художественной литературы, изобразительного и 

театрального искусства. Поддерживать детскую инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении художественных замыслов. 
Старшая группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества 

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

выдающими произведениями деятелей изобразительного искусства республики (Х. 

Якупов, И. Зарипов, Р. Шамсутдинов и др.). 
• Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством известного русского пейзажиста 

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

и др.). Развивать умение эмоционально откликаться на изображение, понимать его, 

соотносить увиденное с собственным опытом. 
• Продолжать знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом искусства, с 

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

Миргалимов, А. Минуллина). Обратить внимание детей на национальное своеобразие 

керамических изделий, выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном 

решении. Способствовать проявлению умения выделять элементы национального 

орнамента. 
• Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, сравнить 

его с традиционным татарским костюмом (с особенностями головных уборов, одежды, 

обуви, украшений). Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде. 
• Познакомить детей с искусством кожаной мозаики. Рассмотреть кожаные туфли, 

башмаки, ичиги, узоры, расположенные на передке ичигов и украшающие голенища. 

Обратить внимание детей на цветной фон, собирающий яркие вписанные друг в друга 

элементы в единую композицию, криволинейность, замкнутость форм, сшивание их 

контрастными по цвету шелковыми нитями и т.д. 
• Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Помочь понять 

зависимость конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и 

т.д.). Обратить внимание на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. 
• Познакомить с архитектурным ансамблем Кремля (Спасская башня, Башня Сююмбеки, 

соборная мечеть Кул Шариф, Преображенская проездная башня, Благовещенский собор 

и т.д.). Формировать опыт восприятия объектов истории и культуры. Вызвать желание 

познавать историю Кремля. 
• Организовать экскурсию в старинную часть города (Старотатарская слобода Казани), где 

сохранились старинные бревенчатые дома, приусадебные постройки (ворота, заборы), 

украшенные резьбой по дереву. Обратить внимание на характер резных узоров, их 

пропорции и цветовые решения (характерные татарской вышивке, кожаной мозаики). 
• Расширять знания детей о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов, проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях Р. 

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

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

своем восприятии. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

действительности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
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Изобразительная деятельность 

Рисование 

• Продолжать знакомство детей с элементами национального орнамента. Рассмотреть 

цветочно-растительные мотивы (полевые, луговые, садовые); мотивы пальметт и 

полупальметт, лотосообразные мотивы, мотивы листьев и др. Обратить внимание на 

характер композиции (симметричные, ассиметричные), на цветочный букет, в котором 

одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 
• Обогащать художественный опыт детей в декоративной деятельности: показать способы 

рисования симметричного букета, у которого одинаковы обе стороны узора 

относительно вертикального стебля. 
• Совершенствовать технику декоративного рисования на силуэтах одежды, головных 

уборов, обуви (тюбетейка, фартук, ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и 

др.), поощрять разнообразие используемых элементов национального орнамента. 
• Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно-фиолетовый, 

сиреневый). Учить смешивать краски для получения новых оттенков. Поощрять 

самостоятельный выбор сочетания цветов. 
• Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 

прикладного искусства. Давать возможность комбинировать освоенные способы, 

сочетать приемы декоративного рисования с различными техниками художественного 

конструирования, аппликации, детского дизайна. 
• Обогащать опыт изображения предметов быта, персонажей татарских народных сказок. 

Поощрять создание сюжетных композиций по сказкам Г. Тукая, А. Алиша («Кого 

встретила болтливая утка», «Кто самый сильный», «Встреча Шурале и Былтыра» «Коза 

и баран» и др.). 
• Поддерживать стремление детей передавать в рисунках яркие события из общественной 

жизни родного города (села), побуждать к рассказу о нарисованном. Содействовать 

свободному проявлению художественного творчества. 
Лепка 

• Обогащать художественное восприятие, умение лепить с натуры актюбинские и 

шемордановские игрушки, передавать их характерные особенности. 
• Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, показать как лепить трилистник, правильно передавая пропорции. 

Обратить внимание детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса – основания, на 

поверхность которого концом стеки наносится контурный рисунок рельефа. 
• Содействовать дальнейшему освоению техники лепки ленточным способом, из целого 

куска глины, дополнять ее мелкими деталями, украшать при помощи стеки, штампа, 

налепа (кувшин, ваза, ковшик, кумган и т.д.). 
• Поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать несложные 

сюжеты и выразительные образы: «На сабантуе», «Девушка с коромыслом», «Три 

дочери» и др. 
• Поддерживать интерес к воплощению своих личных представлений героев 

литературных произведений (Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т.п.). Развивать 

свободное проявление творчества, поддерживать инициативу. 
Аппликация 

• Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 

• Создавать условия для освоения новых способов вырезания одинаковых элементов 

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

ромашки, листья и др.), симметричных изображений – из бумаги сложенной пополам 

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

обрывной аппликации для более выразительной передачи цветов в композиции. 

Поощрять умение сочетать разные изобразительные средства. 
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• Помочь освоению объемной аппликации для создания композиции из цветов георгина, 

пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, обогащающими 

изображение (птицы, пчелы, бабочки и т.п.). 
• Обогащать художественный опыт путём составления и наклеивания на лист бумаги 

силуэтов архитектурных сооружений разных по назначению (цирк, вокзал, супермаркет, 

жилой дом и т.д.). Развивать умение планировать работу, используя наглядные способы 

планирования (эскиз, композиционная схема). 
Музыкальная деятельность 

• Развивать интонационно-мелодическое восприятие татарской музыки, понимание 

содержания, лежащего в её основе. Накапливать запас музыкальных впечатлений, учить 

узнавать мелодию по отдельным фрагментам произведения. Способствовать умению 

определять настроение, характер музыки, развивать музыкальную память. 
• Познакомить с понятием «жанр» музыкального искусства (песня, танец, марш). Учить 

определять жанры некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, 

узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов (домбра, курай, кубыз, 

тальянка и др.). Поддерживать беседу о музыкальном произведении. 
• Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать 

чувство патриотизма. 
• Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными произведениями. Вызывать желание повторно 

прослушать сольное или хоровое исполнение. 
• Совершенствовать певческие навыки на основе национального репертуара. Выстраивать 

деятельность по вокалу с учетом природных типов голосов, эмоционально передавая 

характер песни. 
• Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений, отрабатывая их 

сложные варианты: «одинарное захлестывание», «дробь», «борма», «бишек», 
«присядка», «носок - пятка», «основной ход», «ход с каблука», «боковой ход», 

«кружение парами» и др. Поддерживать проявления музыкально-двигательной 

импровизации в работе над танцевальными движениями. 

• Познакомить детей с ходом в татарском (русском) хороводе, формировать легкость в 

естественных движениях. 
• Познакомить с элементами танцевальных движений народов Поволжья. Развивать 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 
Подготовительная группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества 

• Продолжать знакомство детей с литературными произведениями Г. Тукая, видами 

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

Бакирова, симфония «Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и живописные произведения 

Б. Урманче, И. Казакова, Б. Альменова, Ф. Аминова и др.). Формировать предпосылки 

ценностно-смыслового понимания искусства. 
• Создавать условия для полноценного восприятия детьми произведений 

изобразительного искусства. Познакомить с произведениями живописи Музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан: «Читающая девушка» И.Е. Репина, 
«Портрет Вари Адоратской» Н.И. Фешина, «Полянка» И.И. Шишкина, «Перед 

приговором» Х. Якупова, «Маленький Тукай» И. Казакова и др. Способствовать 

дальнейшему развитию предпосылок для восприятия и понимания произведений 

искусства. Поощрять самостоятельную оценку произведений. 
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• Познакомить детей с древнейшим искусством - художественной обработкой металла. 

Организовать посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», где 

сохранились предметы домашней утвари: серебряные подносы, блюда, медночеканные 

кувшины, кумганы, бронзовые замочки в форме фигурок домашних животных; 
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декоративные композиции, украшающие интерьеры и экстерьеры общественных зданий. 

Учить бережно относиться к культурным ценностям и правильно вести себя в музее. 

• Рассмотреть с детьми старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, браслеты 

(«бэлязэк»), накосники («чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), 

перевязки («хэситэ») и др. Познакомить с творчеством современных художников- 

ювелиров (И. Фазулзянов, С.В. Ковалевская, В.О. Ковалевский и др.). Обратить 

внимание на национальное своеобразие ювелирных изделий. 
• Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном промысле 

татарского народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую бархатную 

обувь, кисеты, калфаки и др. Обратить внимание на наиболее популярные композиции – 
«золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного колоса, звезд и 

полумесяца и др. Развивать интерес к предметам искусства. 

• Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с предпочтениями 

ребенка. Показать разные способы вышивки (тамбурный шов, шитье бисером), помочь 

детям в изготовлении подарка близким в национальном колорите. 
• Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных мечетей, 

храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий мужской 

монастырь). Развивать умение замечать их характерные особенности, разнообразие 

конструкций, украшающих деталей. 
• Расширять знания о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов, проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе (Ф. Аминов, 

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

Р. Шамсетдинов и др.). Обратить внимание на выражение отношения художников к 

этому сказочному персонажу. Вызвать интерес к рассматриванию книжных 

иллюстраций, желание задавать вопросы. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

действительности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

• Продолжать знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть с детьми 

образ «древа жизни». Обратить внимание на характер композиции - ассиметричный, на 

цветочный букет, в котором одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 
• Совершенствовать технику декоративного рисования: показать способы рисования 

асимметричного букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли 

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

Познакомить со способами планирования узора (предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема). Поддерживать поиск приемов изображения (включая приемы 

рисования без кисти). Развивать чувство композиции. 
• Поощрять задумку, проявление творчества в замыслах узоров для декоративных тканей, 

головных уборов, обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, его назначения, 

материала. 
• Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. 

Предоставлять возможность использовать разные материалы, объединять разные 

способы изображения реальных и сказочных образов (включая героев сказок народов 

Поволжья), поощрять оригинальность композиционного решения. 
• Поддерживать создание коллективной сюжетной, декоративной композиций с 

элементами национального колорита. Поощрять умение поддерживать замысел 

сверстников, детскую инициативу, самостоятельность, ответственность. 
• Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни 

республики. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что 

нарисовано. Содействовать расширению тематики детских работ. 
Лепка 



98 

 

• Создавать условия для воплощения полученных впечатлений в детской художественной 

лепке. Совершенствовать умение лепить посуду ленточным способом, путем 

вытягивания и моделирования частей, используя стеку для передачи характерных черт 

(кумган, кувшин, ваза и т.д.). Развивать умение лепить из разных пластических 

материалов: глины, соленого теста, пластилина и др. 
• Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, развивать умение лепить трилистник, правильно передавая 

пропорции. Обратить внимание детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса – 

основания, на поверхность которого концом стеки наносится контурный рисунок 

рельефа. 
• Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шемордановские игрушки, передавать 

их характерные особенности. 
• Обогащать опыт изображения скульптурных групп из двух-трех фигур, объединенных в 

несложные сюжеты: «На сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. Поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление передавать выразительность поз, 

движений. 
• Развивать умение лепить по представлению героев литературных произведений народов 

Поволжья. Развивать творчество, инициативу. 
Аппликация 

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

возможности создания разнообразных изображений. 
• Поощрять применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезывания, разнообразных способов прикрепления деталей на фон, техник накладной 

и обрывной аппликации. 
• Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных аппликаций (панно, 

фризы, коллажи), к использованию разнообразных материалов для создания 

выразительного образа. 
• Совершенствовать способы объемной аппликации для создания композиции из цветов 

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

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки, стрекозы и т.п.). 
• Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события общественной 

жизни родного города (села). Содействовать расширению тематики детских работ в 

соответствии с содержанием других образовательных областей. 
Музыкальная деятельность 

• Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с лучшими 

образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение 

определять настроение, характер музыки, поддерживать беседу о ней. 
• Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений С. 

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

жанр некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание 

знакомых музыкальных инструментов. 
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Развивать чувство гражданственности. 
• Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе 

национального репертуара, добиваться чистого интонирования, правильного 

произношения слов, музыкально выразительного пения. 
• Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», «первый 

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

носок», «дробь», «мелкая дробь», «основной ход», «ход с  каблука», «простой шаг», 
«волчок», «тройной притоп», «кружение парами» и др. Совершенствовать технику 
исполнения татарского танца. 
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• Создавать условия для приобретения опыта исполнения танцев народов Поволжья, 

развивать эмоциональное общение в них. 
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•    Рассказать о назначении театра, деятельности актера, режиссера, декоратора, гримёра. 

Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, способствовать 

созданию развернутых композиций, побуждать к активным самостоятельным действиям в 

музыкально-творческой деятельности. 

2.1.5. Физическое развитие 

Группа раннего возраста 

(второй год жизни) 

• Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 

обогащения двигательного опыта. 

•  Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, бег, 

подпрыгивание вверх, лазанье, ползание, катание, бросание). 

•  Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств (физическая активность, 

стремление к самостоятельным движениям, позитивное эмоциональное отношение к 

двигательной деятельности, стремление к подражанию в движениях взрослым и детям). 

• Воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в чистоте и 

опрятности. 

• Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к здоровому 

образу жизни. 

•  Создавать медико-психологические условия для гармоничного физического и 

психического развития, повышения умственной и физической работоспособности с 

учетом возможностей каждого ребенка. 

С детьми второго года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель проводит 

подгруппами 2–3 раза в неделю в групповом помещении. 

Первая младшая группа 

(Третий год жизни) 

• Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на улице. 

• Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений 
(ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

• Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных

эмоций, потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении. 
• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы. 

• Развивать культурно-гигиенические навыки. 

• Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка 

приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять за 

желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

• Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым 

платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта). 

• Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об их роли 

в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними. 
• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 

физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал. 

• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и др.) 

Вторая младшая группа 

(Четвертый год жизни) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

• Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 
• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 
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• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 

укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 

осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия. 
• Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к 

правилам здоровьесберегающего поведения. 

 

В части Программы, формируемой участниками

 образовательных отношений 
• Расширять представления детей о себе и других детях, используя татарский фольклор. 

Приобщение к физической культуре 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 

активность и самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений. 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и 
ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 
остановиться. 

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, 
быстро). 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, 

стоя, в движении. 
• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления 

во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во время катания их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Средняя группа 

(пятый год жизни) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

• Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 
• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 
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• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 
• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 
• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну. 

• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, 

полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 

• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 
• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 

• Развивать навыки культурного поведения за столом. 
Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. 
• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

• Развивать двигательные умения и навыки 

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр. 

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 
• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных упражнений. 

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 

более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 
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• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 
положение. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по 

гимнастической стенке. 
• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. 

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания воспитателя. 
• Знакомить с татарскими и русскими народными играми, развивать к народным играм. 

• Воспитывать интерес к движению , к совместным подвижным играм татарского и 

русского народа. 

Старшая группа 

(шестой год жизни) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

• Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 
• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 
применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и 

жизни детского сада в целом. 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил. 
• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 
• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 

физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 

поставленным целям. 

• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно- 

силовых, силы, гибкости, выносливости. 
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• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 
пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм двигательной 
активности. 

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и 

упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. 
• Непрерывный бег не более 2 минут. 

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 

метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 

более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья 

по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

В части Программы, формируемой участниками

 образовательных отношений 
• Формировать представление о некоторых видах спорта 
• Способствовать овладению татарскими подвижными играми с правилами. 

Подготовительная к школе 

группа (Седьмой год жизни) 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей 

друг с другом. 
• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом. 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Формировать правильную осанку. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим. 
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Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования 
организма человека. 

• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. 

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 

упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности 

их выполнения. 
• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 

(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и 

др.). 

• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений (ходьба 
и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами). 

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не 

более 3 минут. 

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с высоты, 

с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 

ловле, метании мяча и различных предметов. 

• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 

движений. 
• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 

приложенных усилий. 

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения. 

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, 

чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 
двигательных заданий. 

 

В части Программы, формируемой участниками

 образовательных            отношений 
• Формировать представление о некоторых видах спорта. 
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• Продолжать знакомить с татарскими подвижными играми с правилами. 

• Понимание слов, выражений и фраз, повторение их вместе с воспитателем и вместе с 
другими детьми. 

• Выработка умений различать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов сикер – прыгай, кий – надень. 

• В режимные моменты, в ходе свободных игр, в непосредственном общении с детьми 

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 

В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Этнокультурная региональная составляющая 
Младшая группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

• Познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Приучать детей сознательно и самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры: 

правильно пользоваться мылом, аккуратно намыливать руки, мыть лицо, уши, насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой, 

носовым платком. Формировать потребность в соблюдении гигиенических навыков. 

• Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой ложкой при приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, благодарить. 

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

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

т.д. Рассказать об особенностях приема в пищу национальных блюд, об их пользе для 

детского организма. 

• Рассказать о полезных для здоровья человека молочных продуктах: сметана (каймак), 

катык (простокваша из топленного молока), творог (эремчек); об овощах и фруктах. 

Сформировать представление о полезной и вредной пище, помочь соблюдению 

элементарных правил здорового питания. 

• Формировать умение следить за своим самочувствием, за состоянием одежды, обуви (не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.). Способствовать развитию у детей 

ответственного бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей. 

Помочь осознать пользу здорового образа жизни. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

• Создавать условия для систематического закаливания детского организма, учитывая тип 

и вид образовательной организации, имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности физического развития и состояния здоровья детей, а также климатические и 

сезонные особенности региона. Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей. 
• Создавать условия для двигательной активности, в том числе самостоятельной. 

• Удовлетворять естественную потребность детей в движении. Предоставлять возможность 

кататься на трехколесном велосипеде по прямой линии, по кругу, с поворотами. 

• Поддерживать интерес детей к татарским подвижным играм, осуществляя смену 

движений и постепенно усложняя правила. 

Средняя группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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• Продолжать работу по укреплению физического и психического здоровья детей, 

закаливанию детского организма, учитывая имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности состояния физического развития, здоровья детей, климатические и сезонные 

особенности региона. 

• Обогащать представления детей об алгоритме процессов личной гигиены. Добиваться 

осознанного соблюдения детьми гигиенических правил: самостоятельно мыть руки до и 

после приема пищи, по мере загрязнения, после пользования туалетом, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном. 

• Поддерживать умение одеваться просто и чисто, аккуратно складывать одежду, ходить в 

помещении в чистой обуви. 

• Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, есть 

бесшумно, не есть слишком горячую пищу, не сорить, правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

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

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

• Рассказать детям о пользе необходимых детскому организму витаминов. Способствовать 

формированию потребности соблюдать режим питания, питьевой режим, употреблять в 

пищу овощи, фрукты, ягоды рыбные и молочные (топленое молоко, кефир, корт), мясные 

и другие полезные продукты. Помочь детям осознать правила здорового питания. 

• Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь», с некоторыми средствами народной 

медицины. Формировать умение оказывать себе и другим детям элементарную помощь 

при ушибах, порезах, заботиться о своем здоровье. 

• Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

• Формировать у детей потребность в двигательной активности. Развивать умение 

самостоятельно организовывать татарские народные игры с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самоконтролю выполнения игровых правил. 

• Предоставлять детям возможность кататься на трехколесном самокате. Развивать умение 

управлять своими движениями, отталкиваться, тормозить одной ногой, останавливаться. 

• Совершенствовать умение кататься на трехколесном велосипеде, делая повороты налево 

и направо, по кругу, объезжая предметы, упражнять в умении свободно ориентироваться 

на площадке. 

• Поддерживать придумывание вариантов, комбинирование движений в татарских и 

русских народных играх. 

Старшая группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

• Расширять представление детей о составляющих здорового образа жизни (двигательная 

активность, сон, отдых, правильное питание и др.) и факторах, разрушающих здоровье. 

Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

• Познакомить с понятием «режим питания», с национальными изделиями из теста: 

эчпочмак, бэлиш, бэккэн, кыстыбый, кабартма и др. 

• Познакомить с понятием «питьевой режим», с целебными напитками: айран (напиток из 

катыка), сузьма (процеженный катык), кумыс и др. Развивать умение определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

• Формировать элементарные представления о действии некоторых лечебно- 

профилактических процедур, причинах отдельных заболеваний и мерах профилактики 

наиболее распространенных из них. Научить простейшим приемам оказания первой 

помощи в экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, тепловой или солнечный 

удар и др.). 
• Учить характеризовать свое самочувствие. 
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• Вызывать сочувствие по отношению к больному человеку. Не оставлять без внимания 

посильные действия ребенка по уходу за больным человеком (подать лекарство, стакан с 

водой, укрыть одеялом, пообщаться и т.д.). 

• В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 
• Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею «Ак барс», по футболу 

«Рубин», по баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и т.д. Познакомить с 

разновидностью спортивных комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней 

Универсиаде 2013 года. Поддерживать детское олимпийское движение. 

• Предоставлять детям возможность в холодный период года кататься на санках, лыжах, в 

теплый – на самокате, играть в футбол, бадминтон, детский теннис и т.д. Развивать 

представления детей о летних видах спорта и своих физических возможностях участия в 

них. 

• Создать условия для катания на двухколесном самокате, двух- или трехколесном 

велосипеде, делая повороты налево и направо, по кругу, змейкой. Развивать умение 

управлять своими движениями, удовлетворять естественную двигательную активность. 

• Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», «Бег 

с коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Способствовать 

получению детьми положительных эмоций от участия в национальных играх-состязаниях. 

• Познакомить с играми народов Поволжья и их правилами. Поощрять самостоятельную 

организацию, участие в играх с элементами соревнования. Развивать культуру честного 

соперничества, умение соблюдать правила игры. 
Подготовительная группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

• Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Формировать сенсомоторную координацию на уровне крупной, средней, мелкой 

моторики. Добиваться активного выполнения перекрестных движений, способствующих 

развитию межполушарного взаимодействия. 
• Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать рефлекс правильной осанки. 

• Обеспечивать оптимальную двигательную активность посредством участия детей в 

целевых прогулках, экскурсиях по городу (селу), туристических походах. 

• Осуществлять закаливание детского организма, учитывая тип и вид образовательной 

организации, имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности физического 

развития и состояния здоровья детей, климатические и сезонные особенности региона. 

Расширять знания детей о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

• Расширять представления детей о рациональном питании (не переедать, не 

злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, фастфудом). Способствовать 

соблюдению элементарных правил здорового питания. 

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

яйцом, рисом и изюмом, кабартма, баурсак, талкыш-калеве, чак-чак, кош теле (хворост). 

Рассказать о национальных особенностях приема пищи. Дать детям возможность решить, 

в каких объемах можно употреблять мучные изделия. 

• Познакомить детей с известными за пределами республики лечебно-профилактическими 

здравницами и санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», «Крутушка», 

«Бакирово», 
«Санта» и др.). 

• Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 
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• Удовлетворять естественную потребность детей в движении. 

• Совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде с разной скоростью, с 

изменением темпа, по кругу, по дорожке. Учить реагировать на дорожную ситуацию, 

вовремя притормозить, остановиться в обозначенном месте. Познакомить с понятием 

«тормозной путь». Способствовать формированию навыков, направленных на 
поддержание собственного здоровья и безопасности. 

• Предоставлять детям возможность кататься на самокате (на правой и левой ноге, по 

прямой, по кругу, с поворотами), скейтбордах, роликовых коньках. Доставлять детям 

радость от движения. Инструктировать детей об использовании средств защиты от травм 

(шлем, перчатки, наколенники, налокотники). 

• Предоставлять детям возможность кататься на лыжах, коньках, играть в хоккей. 
Заинтересовать детей занятиями зимними видами спорта. 

• Поддерживать самостоятельную организацию детьми игр народов Поволжья. 

Способствовать получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры. 
• Поощрять умение варьировать и комбинировать татарские подвижные игры. 

• Создавать возможности для активного участия детей в играх-состязаниях на 

национальном празднике «Сабантуй»: «Перетягивание палки», «Перетягивание каната», 

«Бой с мешками» и др. 
• Познакомить с национальным видом спорта – «борьба на поясах» (кэряш). 

• Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Поддерживать 
определенные достижения в области физической культуры и спорта. 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных института 

социализации детей. Ни одна, даже самая лучшая программа, не сможет дать полноценного 

результата, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не 

создано единое сообщество «семья – дети – педагоги», для которого характерны 

взаимопомощь, содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и 

обязанностей. Только понимание взрослыми (педагогами и родителями) своей 

взаимообусловленности, признании в лице другого не конкурента, а партнера и 

практические действия в этом направлении могут дать положительный результат. 

Взаимодействие ДОУ с семьей на современном этапе развития общества требует таких 

форм работы педагогов с родителями, которые позволят им прийти к пониманию того, что 

для 

содействия культурному развитию ребенка, его успешной социализации, взрослым необходимо 

начать прежде всего с себя, с собственного самоизменения и самовоспитания. В таком 

содружестве педагогов и родителей объединяет одна цель – помочь детям приобрести 

полноценный жизненный опыт и при этом научиться быть любящими, чуткими, ответственными 

друзьями своих детей – на всю счастливую и полноценную жизнь. 

Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи в программе является создание единого 

пространства «семья – детский сад», в котором созданы все условия для развития всех 

субъектов образовательного процесса. 
Для достижения вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач: 

• создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между всеми 

участниками педагогического процесса; 

• выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком в ДОУ и семье; 

• создавать условия для саморазвития взрослых (родителей, педагогов) ради 
конструктивного содействия формированию и развитию личности ребенка, его успешной 
социализации; 
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• повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; 

• поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях, 
распространять положительный опыт воспитания детей в семье; 

• расширять сферу участия родителей в организации жизни ДОУ; устанавливать 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

Технология психолого-педагогической поддержки семей 

воспитанников включает в себя четыре последовательных 

этапа. 
Первый этап. 
Самоопределение к развитию себя как родителя. 

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей 
в образовательное пространство ДОУ. 

С этой целью на данном этапе организуется мотивирование родителей, а именно: 

1) актуализируются знания родителей о роли семьи в развитии ребенка, требования со 

стороны государства и общества к воспитательным функциям семьи («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности в самореализации 

себя как родителя через нахождение личностного смысла в педагогическом образовании 

(«хочу»); 

3) 3) раскрываются возможности выбора родителями путей и средств повышения своей 

психолого-педагогической компетентности, степени своего участия в деятельности ДОУ, 

форм сотрудничества («могу»). 

4) Основным итогом первого этапа должны стать: обозначение общих целей, стоящих 

перед ДОУ и семьей, имеющихся ресурсов для эффективного взаимодействия; появление у 

родителей личностных смыслов к саморазвитию, а вместе с ними – стремление к 

повышению своей психолого-педагогической грамотности. 
Второй этап. 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута родителя. 

На данном этапе родители учатся проектировать свой образовательный маршрут. С этой 

целью создаются условия для актуализации и фиксирования родителями затруднений в 

воспитании и развитии своего ребенка. Вместе со специалистами (педагогами, психологами, 

медиками) родители находят причины этих затруднений, корректируют цели и задачи 

своего педагогического образования, выбирают наиболее оптимальные способы и средства 

их достижения. Формы реализации этих задач могут быть различными: собрания, 

семинары, вечера вопросов и ответов, «круглый стол», педагогические гостиные, 

консультации, видеосалон, организация мини-библиотек и пр. Важным итогом работы с 

родителями на втором 

этапе является конкретизация образовательных запросов родителей («чего я не знаю, чему 

хочу научиться»), а так же понимание путей, способов и сроков их реализации. 
Третий этап. 

Реализация образовательных маршрутов родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов родителей могут быть использованы 

различные формы: родительские клубы, семейные гостиные, семинары, индивидуальные и 

групповые консультации, лектории, аудиотеки, видеосалон, совместные праздники и досуги, 

экскурсии и др. Мероприятия ДОУ с родителями на данном этапе позволяют не только 

повышать их компетентность в различных вопросах, но способствуют также объединению 

родителей и детей, с целью лучше узнать ребенка, наладить содержательное общение 

Результат третьего этапа – рост родительской компетентности. 
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Четвертый этап. 
Рефлексия образовательной деятельности. 

На данном этапе важным является создание условий для осознания родителям связи между 

успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим и личностным ростом. 

Положительный эффект имеют мероприятия популяризирующие лучший воспитательный 

опыт семей, родительские конференции, выставки, презентации и пр. Основные достижения 

на данном этапе – развитие активной партнерской позиции родителей в образовательном 

процессе, соотнесение целей и результатов прохождения образовательных маршрутов, 

возникновение новых образовательных запросов. 

Программа позволяет не только ребенку открывать мир, самого себя, но и родителю 

открывать себя, свои воспитательские возможности; открывать внутренний мир ребенка 

 

Формы взаимодействия с родителями 
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно- 

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 

др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 

семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).    

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий 

реализации ООП с опорой на программу «Мир открытий» педагогическое сообщество ДОУ 

выделяет: 
- Воспитание и обучение в режимных моментах; 
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- воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 

- организацию образовательной среды; 

-  организацию традиционных событий, праздников и мероприятий; 

- взаимодействие детского сада с семьѐй. 
Воспитание и обучение в режимных моментах 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребѐнка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важной особенностью 

является реализация развивающего общения в ходе режимных моментов, что позволяет не 

только развивать те или иные навыки самообслуживания, но и расширять представления 

детей об окружающем мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-

коммуникативные навыки. 
Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учѐтом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учѐтом 

сензитивных периодов развития – периодов в жизни ребѐнка, создающих наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определѐнных психических свойств и 

видов поведения. Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и сопровождающая все 

виды детской деятельности. 
Организация образовательной среды 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы является 

создание развивающей, эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребѐнка радость, а образовательные 

ситуации – стимулировать интерес и инициативу детей. 

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 группы раннего возраста (2 года) и 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. 

• 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. 
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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. 

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. 

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: 
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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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной 

программы, с учѐтом возрастных особенностей детей, а также национально-культурных и 

климато-географических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе  различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; - исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОУ 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. Реализация ООП предполагает 

организацию пространства групп в виде хорошо разграниченных зон – центров активности, 

оснащѐнных достаточным количеством развивающих материалов. 
В соответствии с инновационной программой «Мир открытий», взятой за основу ООП 

МБДОУ, в рамках реализации Программы в группах созданы все условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей дошкольного возраста во 

всех видах деятельности. Предметно-пространственная развивающая среда спроектирована 

на основе реализуемой в ДОУ образовательной программы, требований нормативных 

документов, материальных и архитектурно-пространственных условий, предпочтений, 

субкультуры и уровня развития детей, а также общих принципов построения предметно-

пространственной развивающей среды. 

В помещении каждой группы имеется наличие следующих центров активности: 
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- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

-литературный центр; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- спортивный уголок; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приѐма пищи. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, кирпичное, с 

центральным отоплением, водоснабжением и канализацией. 
Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилами пожарной безопасности; 

3) к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
4) к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В учреждении оборудованы: 

1) Музыкальный зал, в котором имеется фортепиано, музыкальный центр, радио система, 
активная акустическая 2-х полосная система, микрофоны, микшер, проектор, видеокамера, 

фотоаппарат. 

2) Спортивный зал, оснащен гимнастическими матами, лестницами для лазания, 

скамейками, гимнастическими   и резиновыми мячами, скакалками, обручами, мелким 

раздаточным материалом, канат для лазания, кольца баскетбольные, сухой бассейн и т.д.  

Для создания эмоционального настроя детей в зале имеется синтезатор, игрушки, маски, 

костюмы.  

3) кабинет по обучению детей татарскому языку, оснащенный иллюстрированным 

материалом, проектором, дидактическими пособиями, детской периодической печатью, 

игрушками для ознакомления детей с географическим положением, культурой, бытом, 

традициями народов, населяющих Поволжье, знакомству детей с государственной 

символикой. 

4) Кабинет логопеда оснащен логопедическим уголком,  методическими материалами, 

ноутбуком.  

5) центром всей педагогической работы детского сада является методический кабинет, в 

котором сосредоточены нормативные и инструктивные материалы по дошкольному 

воспитанию, методические материалы, справочная литература и периодические издания 

(журналы, газеты и т.д.), дидактический и наглядный материал. В педагогическом 

кабинете имеется книжный фонд, оснащенный современными педагогическими 

изданиями, картотека периодических изданий. Особое место занимают материалы 

обобщения передового педагогического опыта педагогов. Организована сменяемая 

выставка новинок методической литературы. 
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6) имеется медицинский комплекс, состоящий из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета. Комплекс оборудован холодильником, кушеткой,  шкафом для хранения 

медикаментов, бактерицидными лампами, ростомером, весами, аптечкой для оказания 

неотложной помощи, наличием необходимых препаратов для работы старшей 

медицинской сестры. 

7) В составе пищеблока имеются: холодный цех; горячий цех; мясной цех; моечная 

кухонной посуды; овощной цех; кладовая продуктов (2); помещение для персонала; 

помещение холодильников, раздевалка, раздаточная, душ. 

8) В составе прачечной, расположенной на первом этаже, имеются отдельные помещения: 

цех для приема и стирки грязного белья; гладильный цех; цех чистого белья; комната 

кастелянше. 

9) В прачечном блоке установлено оборудование: современные стиральные машины, 

сушильные машины, утюги, гладильные доски, гладильный каток.  

10) В МБДОУ 14 групп. В состав каждой групповой ячейки входят: игровое помещение, 

спальное помещение, раздевалка, туалетное помещение, буфетная (для хранения и мытья 

посуды). 
11) В ДОУ выдерживается норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями СанПиНа №2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года. 

12) Раздевалки оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, скамейками, 

шкаф под обувь. Все группы обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками 
13) Участок МБДОУ «Детский сад № 162» по периметру имеет ограждение. На территории 

МБДОУ высажены зелёные насаждения (кустарники, деревья). 

На территории детского сада располагаются следующие здания и сооружения: здание 
детского сада; прогулочные веранды (14 построек); колясочная (1), спортивная площадка 

(1).  
Оборудована хозяйственная зона: площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка, на которой 

размещены             игровые постройки и теневые навесы. 
В дошкольном учреждении имеется: 

мультимедийные проекторы – 2 шт, компьютеры – 4 шт, ноутбук – 6 шт, принтер - 1 шт, 

МФУ -   2 шт., фотоаппарат, видеокамера.  

Групповые помещения включают в себя игровую, спальную, раздевальную, туалетную и 

моечную комнаты. 

Групповые помещения оснащены необходимым материалом и оборудованием для 
детских видов деятельности по основным направлениям развития. 

 

3.4.  Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для реализации Программы необходимо следующий состав педагогического персонала: 

старший воспитатель, воспитатели, воспитатели по обучению татарскому языку, музыкальные 

руководители, инструкторами по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, воспитатель по формированию начальной экологической культуре.  

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации детского сада, реализующей 71 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности детского сада образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) детского сада осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной детского сада 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в детском саду, 

реализующего программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем детского сада, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

детского сада, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей детского сада и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования  

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. Реализация подхода 

нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

– внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); – 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной детского сада. 

Бюджетный детский сад самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда детского сада осуществляется в пределах объема 

средств образовательной детского сада на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной детского сада, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной детского сада. 

Детский сад самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 
с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления детского сада. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы детского сада: – 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

– устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 

– соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

– разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных для детского сада на очередной финансовый 

год. При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

детского сада, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем детского сада, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного учредителем. Нормативные 

затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги и включают в себя: нормативные затраты на холодное 

водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; нормативные затраты на 

горячее водоснабжение; нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. Нормативные затраты 

на коммунальные 

услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. Нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества включают в себя: 
– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 
– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в детском саду средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.6. Режим дня и распорядок 
 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. В ДОУ функционирует 14 групп из них 13 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с фонематическими 

нарушениями.  

Режим и распорядок дня, установлен с учетом условий реализации программы 

детского сада, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно- эпидемиологических требований. Режим дня соответствует возрасту детей, 

состоянию их здоровья, потребностям и интересам. Режим и построенный на его основе 

распорядок дня - гибкий и динамичный. Продолжительность основных компонентов режима 

дня сохраняется в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и правилами. 
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый 

период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности 

детей и прогулки. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
 

Программа реализуется в течении 10,5 часового пребывания детей с учетом режима дня и 

возраста детей. Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания 

детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной 

программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) по возрастным категориям детей. 

 

Проектирование образовательного процесса 

 

Ведущим принципом проектирования образовательного процесса в учреждении 

определен принцип интеграции образовательных областей на основе комплексно-

тематического планирования. 

Под интеграцией понимается взаимодействие всех образовательных областей 

Программы на основе комплексно-тематического планирования, обеспечивающее 

формирование у дошкольников целостной картины мира, сохранение и укрепление их 

физического и психического здоровья, а также повышение качества реализации целей и 

задач дошкольного образования. 
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Потребность в интегративном подходе к построению образовательной программы 

ДОУ обусловлена психофизиологическими особенностями детей раннего и дошкольного 

возраста, в соответствии с которыми раздробленность содержания различных 

образовательных областей, ориентация на выработку узкоспециализированных 

представлений и навыков существенно снижают эффективность решения ключевых 

задач дошкольного образования. И наоборот, взаимообогащение разных 

образовательных областей (при сохранении их специфики) позволяет вывести решение 

этих задач на качественно новый уровень, начиная с создания комфортных условий 

жизнедеятельности и поддержки здоровья детей, целостного восприятия ими мира, 

наиболее полного раскрытия индивидуальных способностей каждого ребенка, развития 

познавательной мотивации, формирования предпосылок универсальных учебных 

действий и общей готовности к успешному продолжению образования на следующих 

ступенях. 

В образовательной программе интеграция осуществляется на семи уровнях. 

1. Уровень общих целей и задач дошкольного образования 

В каждой образовательной области наряду с решением конкретных специфических 

задач реализуются общие цели Программы - формирование интегративных качеств 

личности, в том числе универсальных предпосылок учебной деятельности, развитие   

творческого воображения, фантазии и др. 

2. Уровень общих дидактических принципов, обеспечивающих создание единой 

образовательной среды 

Единой дидактической основой проектирования воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ является модификация для дошкольной ступени дидактической 

системы деятельности о го метода Л.Г. Петерсон (Технология «Ситуация»). 

Создание образовательной среды ДОУ происходит на основе системы дидактических 

принципов. 

Принцип психологической комфортности 

Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, уважительного отношения, моральной поддержки и 

взаимопомощи; при этом обеспечивается снятие всех стрессообразующих факторов 

образовательного процесса. 
Принцип деятельности 

Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем получения детьми 

готовой информации через трансляционное объяснение, а через самостоятельное (под 

руководством взрослого) ее открытие и освоение в активной деятельности. 
Принцип целостности 

У детей формируется целостное представление об окружающем мире, о себе самом, 
социокультурных отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Принцип мин и макса 

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории саморазвития, в своем тейпе, на уровне своего возможного максимума при 

обязательном достижении каждым дошкольником базового уровня (минимума). 

Принцип творчества 

Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка и приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности 

Детям систематически предоставляется возможность собственного выборку них 

формируется умение осуществлять осознанный выбор информации, способа действия, 

оценки поступка и др. 
Принцип непрерывности 
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Обеспечиваются преемственные связи между детским садом и начальной школой на 

уровне технологий, содержания и методик с позиций формирования готовности 

детей к дальнейшему успешному обучению, труду, саморазвитию. 

Дидактические принципы деятельностного метода интегрируют современные 

научные взгляды об основах организации образовательного процесса развивающего типа 

в сфере непрерывного образования, обеспечивают преемственность в решении 

поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, сохранения и 

укрепления их здоровья, формирования у них опыта выполнения универсальных 

действий коммуникативно- нравственных качеств личности. 

Таким образом, система дидактических принципов позволяет организовать в 

современном дошкольном учреждении единый воспитательно-образовательный и 

здоровьесбервгающий процесс. 
3. Уровень общей технологии организации образовательного процесса 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии – «Ситуация», т.к в её основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течении дня. 

Технология «Ситуация» даёт педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 

праздники, игровые ситуации и пр.) а также по локализации ( например, занятия в рамках 

НОД, тематические проекты, проводимые в течении дня или недели и др.) Несмотря на 

все отличия они имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, 

соответствующих этапам метода рефлексии. 

1. Введение в ситуацию 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят 

сделать (так называемую «детскую цель»). 

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

связанную с жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками 

формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в окружающей 

жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, 

события, происходящие в жизни группы, воображаемые события, события, описываемые 

в художественной литературе и пр.) Эмоциональное включение детей в беседу позволяет 

педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 
Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Важно понимать, что «детская цель» не имеет ничего общего с образовательной 

(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 
интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить 

цели, важные не только для них, но и для окружающих (например помочь кому-либо). 

Задавая    вопросы     в     последовательности     («Хотите?»-«Сможете?»),     

воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В результате 

ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то 

обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, всё преодолею, всё смогу!» 

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» - «хочу» - «могу») 
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2. Актуализация знаний и умений 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 

реализации «Детской цели», воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт 

детей, необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания 

цели деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления 

и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своём смысловом пространстве 

(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской цели» и даже не догадываются, 

что педагог как грамотный организатор ведет их к новым открытиям». В зависимости от 

программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей 

данный этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и 

проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке (как в зернышке) 

основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации, позволяющие 

определить верный путь преодоления затруднения. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются 

с затруднением в деятельности: для достижения своей детской цели» ребенку требуется 

выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого 

«пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), 

которое ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока 

ещё отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью 

системы вопросов («Смогли? – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и 

установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит 

бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от 

деятельности, а поиск причины и её устранение. У детей вырабатывается такое важное 

качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не 

умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно 

препятствует достижению его «детской цели»), у детей возникает внутренняя 

потребность в его преодолении, т.е. теперь уже новая цель, связанная с познанием 

(учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно 

догадались! Значит, на надо узнать…» На базе данного опыта («нам надо узнать») в 

старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи 

образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?» 

Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед 

собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к 

тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно 

конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под руководством 

взрослого) назвали причину затруднения. 

4. «Открытие» детьми нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, используя специально подобранные вопросы, 

вовлекает детей в процесс самостоятельного решения вопросов проблемного характера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В 

младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения 

являются 
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способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает» В старшем 

дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать 

самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приёмы и методы 

(подводящий итог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания 

(способа действий), которое фиксируется детьми в речи, возможно, в знаках («что и как 

надо сделать, чтобы получилось»).Таким образом, дети получают опыт выбора способа 

преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового 

знания – пока путем догадки. 

Дети 5-7 лет приобретают на данном этапе опыт постановки цели, планирования 
своей деятельности, проявляют все больше самостоятельности в достижении 
планируемого результата. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее., либо в 

измененных условиях. 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и 

повторять инструкцию взрослого, применять правило, планировать свою деятельность 

(например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают 

первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. На 

данном этапе используются такие формы организации детской деятельности как работа 

парах или малых группах на общий результат. Работая в парах и группах, дети развивают 

умение излагать и обосновывать свое мнение, выслушивать иные варианты и с 

уважением относиться н мнению других, договариваться, согласовывать свои действия с 

другими людьми (т.е формировать у дошкольников навыки культурного общения и 

коммуникативные умения), достигать совместного результата и оценивать его, 

В старшей и подготовительной группах возможна работа в тетрадях на печатной 

основе (при игре «в школу»). Для устойчивой мотивации детей к обучению в школе и 

осознанию ими социальной роли ученика используется методологически обоснованный 

механизм «надо - хочу - могу». 

6. Осмысление (итог) 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

детям приобрести опыт выполнения таких универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. С 

помощью системы вопросов: «Где были?» - «Чем занимались?» - «Кому помогли?» - 

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 

«детской» цели. 

А далее, с помощью вопросов: «Как вам это удалось?, Что делали, чтобы достичь 

цели?, Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» - воспитатель 

помогает детям понять, что они достигли своей цели благодаря тому, что что-то узнали, 

чему-то научились, определенным образом проявили себя, т.е сводит воедино «детскую» 

и «взрослую» (образовательную) цели и создает ситуацию успеха: «Вам удалось ..., 

потому что вы узнали (научились)...». 

В младшем возрасте воспитатель проговаривает условия достижения «детской» 

цели сам, а в старшем дошкольном возрасте дети делают это все более самостоятельно. 

Таким образом, познавательная деятельность приобретает для ребенка личностно 

значимый характеру него развивается любознательность, постепенно формируется 

учебная мотивация. 
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На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной составляющей 

совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершённого 

«открытия», совместной работы и т.д). Таким образом реализуется их потребность в 

самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это в свою 

очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства 

собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать её отдельные компоненты в процессе возникновения естественных 

ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надет ботинки, у него сломался 

карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как 

один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, 

разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 

Образовательная технология «Ситуация» в ее целостности первоначально 

используется во второй младшей и средней группах примерно 1-2 раза в неделю, а в 

старшей и подготовительной к школе группах - до 3-4 раз в неделю. В остальных случаях 

педагог творчески использует фрагменты этой образовательной технологии как 

целостной структуры и проектирует ситуации, которые подводят детей к какому-либо 

событию, представляющему для них интерес и позволяющему успешно решать 

образовательные задачи. В результате у детей системно формируются предпосылки 

учебной деятельности и другие качества и способности, которые обеспечат им в 

последующем возможность успешного обучения в школе. 

 
4. Уровень содержания разных образовательных областей 

Каждая образовательная область, определяя свои специфические, присущие только ей 

задачи, содержательно связана со всеми другими областями. Например, представления об 

окружающих предметах, явлениях и событиях, о труде взрослых, здоровом образе жизни, 

опасных ситуациях влияют на формирование целостной картины мира ребенка-

дошкольника; освоение им пространственных представлений происходит в процессе 

физического развития, а также в процессе знакомства с математическими понятиями, в 

трудовой, изобразительной и конструктивной деятельности: патриотические чувства 

формируются через знакомство со словесным, музыкальны-и изобразительным искусством, 

чтение художественной литературы; использование музыки способно расширить 

познание чувственным опытом детей, усилить эмоции при чтении литературных 

произведений, создать настроение в процессе изобразительной, математической или любой 

другой деятельности и т.д. 

Таким образом, разные образовательные области способны обогащать друг друга. 

Раскрывая различные аспекты одного и того же явления, углубляя его понимание и 

обеспечивая целостность восприятия. Вся осваиваемая детьми целостная система понятий 

распределена в соответствии с естественным развитием содержания образовательных 

областей по неделям так, что освоение ее детьми на каждом этапе усиливается за счет 

возможностей всех образовательных областей. 

Вместе с тем, для каждой образовательной области сохраняется возможность системно 

решать свои специфические, только ей присущие обучающие и развивающие задачи, 

постепенно и последовательно усложняя их и создавая необходимую базу для дальнейшего 

освоения этой области в школьном обучении. Таким образом, в программе «Мир 

открытий» осваиваемое детьми содержание интегрировано как «по вертикали», так и «по 

горизонтали». 

А поскольку выделенные понятия и категории объединены в целостную систему, то их 

формирование позволяет на системной основе решить задачу формирования у 

дошкольников целостного представления о мире. 
5. Уровень единого тематического контекста (содержания) 
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Объединяющей основой содержания образовательных областей в программе является 

тема как контекст, определяющий «детскую цель». 

В качестве «видов тем» могут выступать «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» 

и др. Примерный цикл тем разрабатывается для каждой возрастной группы ДОУ на 

учебный год на основе изучения: 

• Содержания Программы «Мир открытий» Л.Г.Петерсон; 

• национально-культурных и природных особенностей региона; 

• актуальных интересов детей; 

• календаря праздников и праздничных дат на текущий год; 

Темы и содержание работы может меняться (усложняться или упрощаться) в 
зависимости от возраста детей и их интереса к определенным объектам и событиям. 

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

находящихся в группе, и уголках развития. Данные темы сюжетно связывают 

познавательные и игровые ситуации, предложенные в разных образовательных областях, 

придают целостный характер и значимый для детей смысл их образовательной 

деятельности, расширяют кругозор. Например, говоря о приходе весны, дети могут 

вспомнить признаки весны как времени года, сосчитать, сколько скворцов на картинке 

уже прилетело из теплых стран («Познавательное развитие»), изобразить или смастерить 

скворечники, выучить специальные обрядовые весенние песни-веснянки, заклички, 

приговорки («Художественно-эстетическое развитие»), послушать сказку «Снегурочка» 

и побеседовать по содержанию («Речевое развитие»), обсудить, почему надо быть 

осторожным с огнем, познакомиться с праздником Масленицы, подумать, почему на 

Масленицу предписывается доброе общение между людьми, и важно ли это только на 

Масленицу («Социально-коммуникативное развитие»), поучиться прыгать как 

Солнечные зайчики («Физическое развитие»). 

Общий тематический контекст содержания, который раскрывается через единую 

логику детского восприятия, создает комфортные условия для совместной деятельности 

дошкольников, способствует развитию у них интереса к познанию, расширяет и 

углубляет представления об окружающем мире. Благоприятно влияет на психическое 

состояние детей, сохраняет и поддерживает их здоровье. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, 

спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. Это 

повышает мотивированность детской деятельности; способствует развитию 

самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает снижение 

психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта 

образовательного процесса. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты. 

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. 

На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические 

планы Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной работы 

представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему 

(явление), ее освоение в процессе: 

-непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми; 
-совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах; 

-самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды группы, 

стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его творческие проявления. 
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В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

6. Уровень организационных форм взаимодействия с детьми 

Различные образовательные области программы интегрируется с другими направлениями 

развития по формам взаимодействия с детьми. В зависимости от возрастных особенностей 

детей, специфики содержания, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей используются индивидуальная и коллективная работа, 

групповая, подгрупповая, В парах. Во всех образовательных областях широко используются 

дидактические игры, беседы социально-нравственного характера (о дружбе, взаимопомощи, 

выходе из трудных житейских ситуаций и пр.), познавательно- исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование, экскурсии и др. 

7. Уровень организационных форм взаимодействия с семьями детей 

В основу организации работы с родителями положены единые для программы 

«Мир открытий» технологии и принципы взаимодействия. Так, различные мероприятия с 

родителями проводятся в технологии деятельностного метода в форме совместных с 

детьми деловых игр, конкурсов, викторин и пр., что позволяет родителям, с одной 

стороны, на себе 

«прочувствовать» эффективность данного подхода к образованию своих детей, а с 

другой, - открыть новые горизонты совместного развития. 

Все представленные выше уровни интеграции реализуются на основе единого 

комплексно-тематического планирования, которое становится основой работы ДОУ и 

открывает широкие возможности для творчества воспитателя, свободного использования 

имеющихся в его арсенале педагогических приёмов и средств, учета национальных и 

региональных особенностей. 

 

Образовательный процесс ДОУ представляет собой 2-х частную модель организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на использовании личностно- 

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество 

педагога и ребенка 

1. Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы организации образовательной 
работы с воспитанниками) 

Непосредственно- 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

• субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка; 

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерская форма организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей 

(свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно-развивающей образовательной среды) 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 



130 

 

 
 

Образовательная деятельность, регламентированная Программой организуется, как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, включающая различные 

виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально- художественную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и др. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ. 

Модель воспитательно-образовательного процесса ДОУ: 

 

№ Составляющие 

образовательного 

процесса 

Возрастные группы 

I младшая II 
младшая 

средняя старшая подготовительная 

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

1.1 Продолжительность 

непрерывной НОД 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

1.2 Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в I 

половине дня 

10 мин. 30 мин. 40 мин. 1час 
15 мин. 

1,5 часа 

1.3 Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1,5 часа 2 часа 45 
мин. 

4 часа 6 час. 
15 мин 

8 час. 30 мин. 

• В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

• Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня 

(после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю). 

• Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем 

дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно- тренирующего характера. 

Формы работы с детьми 

игровая чтение 

(восприятие) 

коммуникативная познавательно- 

исследовательск 
ая 

Сюжетно- 
отобразительные игры. 
Сюжетно-ролевые 

Восприятие 
литературных 
произведений с 

Свободное общение 
на разные темы. 
Художественно- 

Опыты, 
исследования; 
игры- 

игры: 

бытовые, 

производственные, 

общественные. 

Театрализованные 

игры: 

игры-имитации, 

ролевые диалоги на 

основе текста, 

драматизации, 

инсценировки, 

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с 

игрушками- 

персонажами, 

прдметами- 

заместителями. 

Игры-фантазирования. 

Игры со строительным 

материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами, 

природным 

материалом: песком, 

снегом. 

Игры- 

экспериментирования с 

разными материалами: 

водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, 

магнитами, бумагой и 

др. 
Дидактические игры: 

с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные . 

Интеллектуальные 

развивающие игры: 

головоломки, 

последующими: 

*свободным общением 
на тему 

литературного 
произведения, 

 

*решением проблемных 

ситуаций, 

 

*дидактическими 
играми по 

литературному 

произведению, 

 

*художественно- 

речевой 
деятельностью, 

 

*игрой-фантазией, 

 

*рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций, 

 

*просмотром 

мультфильмов, 

 
*созданием этюдов, 
сценариев для 
театрализации; 

театрализованными 

играми, 
*созданием 

театральных афиш, 

декораций, 
театральных кукол, 

речевая 

деятельность: 

сочинение сказок, 

рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев для 

театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Интервью», «У 
меня зазвонил 
телефон», 

«Телеканал 

детского сада 

представляет» и 

др. 

Коммуникативные 

игры (на 

знакомство детей 

друг с другом, 

создание 

положительных 

эмоций; развитие 

эмпатии, навыков 

взаимодействия и 

др.) 

Придумывание 

этюдов для 

театрализации 

(невербальные 

средства 

выразительности). 

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры- 

фантазирования по 

экспериментиров 

ания, с разными 

материалами. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 
Решение 

занимательных 

задач, 

проблемных 

ситуаций. 

Создание 

символов, схем, 

чертежей, 

моделей, 

макетов, 

алгоритмов. 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

впознавательных 

книгах и детских 

иллюстрированн 

ых энциклопедиях. 

Создание 

тематических 

альбомов, 

коллажей, 

стенгазет. 

Оформление 

тематических 

выставок. 
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лабиринты, смекалки; 

игры Никитина, 

Воскобовича и др. 

Подвижные (в том 
числе народные) игры… 

*оформлением 

тематических 

выставок… 

мотивам 

литературных 

произведений. 

Подвижные (в том 

числе народные) 

игры с диалогом. 

Дидактические 

словесные (в том 

числе народные) 

игры… 

Оформление 

уголка природы. 

Создание 

коллекций 

(гербарии, 

минералы, марки 

и др.) 
Ведение 

«Копилки 

вопросов». 
Дидактические 

игры, 

интеллектуальн 

ые развивающие 

игры. 

Сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские 

игры- 

путешествия. 

Поисково- 
исследовательск ие 
проекты… 

продуктивная музыкально- 
художественная 

двигательная трудовая 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь); 

лепка  (глина, 

пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, 

ткань, природные 

материалы) 
*по замыслу, 

*на заданную тему. 

Художественный труд 

(поделки  из бумаги, 

картона,   поролона, 

ткани; природного, 

бросового материала и 

др.): 
*украшения к 
праздникам, 

*поделки для выставок 

детского творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к 

театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов 

личного пользования и др. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды; 

танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, 

совместное  и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально- 

театрализованные 

игры. 

Музыкальные и 

музыкально- 

дидактические игры. 

Физические 

упражнения. 

Физминутки и 

динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика, 

ритмопластика. 

Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры- 

соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Спортивные 

упражнения: 

катание на санках, 

скольжение, 

катание на 

велосипеде, 

Самообслуживан 

ие. 
Дежурство (по 
столовой, по 

подготовке к 

совместной 

образовательной 

деятельности, в 

уголке природы – 

полив растений). 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

*помощь в уборке 

группы, 

*перестановка в 

предметно- 

развивающей 

среде группы и 

др. 
Труд в природе: 

*работа на 

осеннем участке 

– сбор урожая, 

заготовка 

природного 

материала для 

поделок; 
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Конструирование из 

строительного 

материала и деталей 
конструктора: 

*по образцу (схеме, 

чертежу, модели), 
*по условиям, 

*по замыслу. 

Конструирование из 

бумаги: 
*по выкройке, 
*схеме (оригами). 
Конструирование из 
природного материала 
(постройки из песка и 
снега)… 
 

Концерты- 

импровизации. 

Разнообразная 

интегративная 
деятельность: 
*музыкальное 
озвучивание картин 
художников, 
литературных 
произведений и др… 

плавание, 

гидроаэробика. 
Разнообразная 

двигательная 
деятельность в 
физкультурном 
уголке… 

*работа  на 

зимнем участке – 

изготовление 

кормушек для 

птиц, их 

подкормка; 

уборка снега, 

изготовление 

цветного льда; 

*работа на 

весеннем участке 

– изготовление 

скворечников и 

подкормка птиц; 

участие в 

посадке и 

поливке 

растений; 
*работа  на 
летнем участке 
– полив 
растений. 

Ручной труд 

(поделки из 

природного и 

бросового 

материала, 

бумаги, картона, 

поролона, ткани, 

дерева и др.): 

*изготовление 

атрибутов для 

игры, 

*предметов для 

познавательно- 

исследовательск 

ой 

деятельности и 

др. 
Проектная 
деятельность… 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в 

детском саду, который способствует: 

• культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 
• развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

• развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

• созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

• формированию коммуникативной культуры детей; 
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• расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 
• формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

• потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной 

задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом.     Можно сказать, что 

основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: Интеграция – Игра – 

Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к 

организации и проведению легких и веселых развлечений. В противном случае основная 

нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что 

приводит к их переутомлению). 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым 

и музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, 

аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями – 

знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр 

мультфильмов, загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и 

проводятся в соответствии с реализацией различных тематических образовательных 

проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование позволяет 

оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы 

взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 

до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, 

быть сюрпризом. 

Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 

должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов 

детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный 

руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. Важно 

привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, воспитанников детско- юношеских спортивных 
школ. 

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не 

потребуют длительной подготовки, могут быть: 

• «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; 

• «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 
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• «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!), 
аттракционы; 

• «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно- 

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

• «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, которые могут 

заканчиваться импровизированным оркестром; 

• «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

•  «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки; 
•  «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, 

операм, балетам в условиях музыкального зала; 

• «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; 
•  «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы 
или танцы с ними; 

• «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных 

школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду; 

• «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители 

исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 
• «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные развлечения, походы; 

• «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, игры 

старших и младших дошкольников; 

• «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют 

всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 

• экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль 

экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания  Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных 

    органов управления образованием Российской Федерации, руководства детским садом, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации Программы. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с участниками совершенствования Программы. 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и 

бумажном виде: 
– практических материалов и рекомендаций по реализации 

Программы; 

- внесение корректив в Программу; 

- регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 

реализации Программы. 

- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы; 

-совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на 

– развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников детского сада, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления детским садом; 

– развитие материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы детского сада с семьями воспитанников. 

 
 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и детского садарежима 

работы 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

– Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

– Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждении   порядка   

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам ДО» 

– Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения; 

– Федеральный закон №168 от 2 июля 2013г. «О социальной защите инвалидов в 

РФ» 19. Письмо МОиН РФ от 07.06.2013 г. №ИР 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

– Закон РТ № 16 от 03.03.2012 г. «О государственных языках РТ и других языках в РТ». 

–  Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан №463 от 

29.06.2001 « О мерах по улучшению изучению родного, татарского, русского языков 

в ДОУ» 

– Устав МБДОУ «Детский сад №162» 

– Программа развития МБДОУ «Детский сад №162». 
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3. Бунеев, Р.Н. Образовательная система нового поколения: теория и 

практика : [Монография] / Р.Н. Бунеев. – М. : Баласс, 2009. – 298 с. 
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10. Запорожец, А.В. Психология восприятия ребёнком дошкольником 
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родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. – 96 с. 
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