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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития 

воспитанников» (МАДОУ детский сад 3), составлена на основе Примерной рабочей 

программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), с учетом 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся», Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Сформирована с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, культурнообразовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива МАДОУ 

детский сад 3. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) МАДОУ детский сад 3. Основой программы 

является образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет».- Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. – 556с. Авторы: Дягилева Н.В., к.п.н., доцент ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», Кузьмина О.В., к.пс.н., доцент УРГИ, Неганова М.Б., старший преподаватель ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»,Толстикова О.В., доцент ГАОУ ДПО СО «ИРО», Трофимова О.А., к.п.н., 

доцент, Усова О.В.,к.пс.н., доцент ГАОУ ДПО СО «ИРО» и др.Научное редактирование 

Гредина Оксана Владимировна, к.п.н., доцент 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МАДОУ 

детский сад 3 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования, к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ детский сад 3 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались 

ребёнком, они представлены в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ 

детский сад 3. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Это предусматривает обогащение образовательного пространства МАДОУ детский сад 

3 жизненными ценностями, смыслами, где создаются условия не только для освоения норм и 

ценностей, принятых в обществе, но и культивирование ценностей, принимаемых семьей.  

Реализация содержания Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

детского сада с другими организациями. 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

I. Обязательная часть 

 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МАДОУ 

детский сад 3 и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

 

1.1. Цель программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в МАДОУ детский сад 3 - личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1.1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

1.2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

1.3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

С учетом поставленной цели определены задачи воспитания с учетом возраста детей. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. 

Задачи воспитания для детей раннего возраста (1 - 3 года): 

1. Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим (людям, 

объектам природы и др.), способствуя формированию начал культурного поведения, в том 

числе на основе традиций семьи. 

2. Обеспечить педагогическую поддержку поисково-практической активности – 

готовности исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). 

3. Обеспечить стимулирование и поддержку развития пассивного и активного словаря, 

готовности ребенка использовать речь для выражения своих чувств, состояний, желаний, 

обозначения действий, предметов и др. 

4. Воспитывать интерес к разным видам двигательной активности, поддерживая 

позитивное эмоциональное состояние, физическое благополучие. 

5. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Задачи воспитания для детей дошкольного возраста (3 -8 лет): 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий. 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении), 

3. Способствовать развитию навыков рефлексивности, формированию опыта рефлексии 

(самопонимания, самопрезентации). 

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 
других, презентации совместных действий. 

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности. 

6. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(ДОО, города, страны). 

7. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, 



культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ детский сад 3, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.2.1. Уклад МАДОУ детский сад 3 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МАДОУ детский сад 3. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками МАДОУ детский сад 3). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ детский 

сад 3, что обеспечивает возможность осуществления воспитания в разных формах и видах 

взаимодействия детей и взрослых, поддерживающих культурные практики. 

Планирование воспитательной работы в Программе рассматривается как нахождение 

разумного баланса между воспитательными предложениями для всей группы детей в форме 

развивающих ситуаций, организованных взрослыми и занятиями (культурными практиками), 



инициированными самими детьми, баланса между воспитанием и свободной игрой. В режиме 

и распорядке дня предусмотрено использование совместного с детьми планирования дня; 

планирования на основе выбора самим ребенком дел, занятий, игр и других форм 

деятельности; вариативность в организации режима дня; а педагог свою деятельность 

планирует, следуя за ребенком на основе непрерывного педагогического наблюдения и 

аналитической работы.  

Функции взрослых в распорядке дня, обеспечивают поддержку, помощь, вовлечение, 

демонстрацию примеров культурного взаимодействия. Взрослые в ходе режимных моментов: 

- готовят предметно-пространственную среду,  

- наблюдают за поведением ребенка, фиксируя наиболее важные моменты в нем, 

характеризующие воспитание;  

- поддерживают его инициативу; 

- поощряют в нем самостоятельность и активность;  

- учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности;  

- передают свой опыт;  

- помогают планировать день или более далекие события, анализировать результаты 

прошедшего дня, недели, проекта и др.   

Режим дня рассматривается как система распределения периодов сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организованной непрерывной 

образовательной деятельности в разных формах (игровые ситуации, игра и другие виды 

деятельности/культурные практики). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ детский сад 3 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

      МАДОУ детский сад 3 располагается в новых 3-х этажном  и 2-х этажном зданиях. 

Территории, здания, оснащение ДОУ формируют эстетический вкус воспитанников, 

соответствуют требованиям безопасности и нормативных документов в области образования. 

В МАДОУ детский сад 3 создана среда, обеспечивающая социально-личностное 

развитие воспитанников: в пространстве группы организованы такие центры для организации 

самостоятельной игровой деятельности детей, как: Игровой центр, Центр безопасности, Центр 

труда. Дети имеют возможность ухаживать за растениями в «огороде на подоконнике». 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя ряд традиций, таки как: 

минутки вежливости, минутки доброты, уход за комнатными растениями и пр. Разнообразны 

материалы для организации сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Перекресток», «Автомастерская», «Кухня», «Сад, огород». В пространстве каждой 

группы имеется «место уединения», где каждый желающий ребенок может побыть один, 

снять психо-эмоциональное напряжение, отдохнуть. В оформлении групп преобладают 

мягкие, светлые тона. 

В здании по ул.Октября.28 имеются отдельные спортивный и музыкальный залы. В 

здании по ул.Заречная,1 совмещенный музыкально-спортивный зал. Для организации 

двигательной деятельности детей в МАДОУ детский сад 3 имеется необходимое спортивное 

оборудование, различные детские тренажеры, батут, мягкие модули. Музыкальный зал 

оснащен электропианино, телевизором, оборудован хореографический станок. Для 

художественно-эстетического развития детей имеются разнообразные музыкальные 

инструменты. 

В здании детского сада по ул.Октября,28 оборудована сенсорная комната, в которой 

функционально используется в работе с детьми сухой бассейн, реабилитационное 

оборудование(пузырьковая колонна, световые панно и пр.). 

На территориях ДОУ расположено 13 оборудованных прогулочных площадок. На 

прогулочных площадках размещено современное безопасное игровое оборудование. 

Проведено озеленение территорий, высажено большое количество видов многолетних 

растений, произрастающих в регионе и соответствующей климатической зоне: канадская ель, 

можжевельник ползучий, канадский клен, смородина декоративная, папоротник, сахалинский 



лопух, жасмин, сирень, красная черемуха, яблоня, лилия, бархатцы, георгин, астельба, пион, 

спирея, суккуленты, гортензия.  

В 2 зданиях ДОУ расположены помещения для 13 групп, из них 4 группы для детей 1,5-3 

лет. Каждое групповое помещение включает в себя игровую и спальную комнаты, буфетную, 

раздевалку, туалетные помещения. Для организации игровой деятельности групповые 

помещения оснащены необходимыми игровыми центрами, мягкими 

модулями-трансформерами, играми и игрушками. 

Одним из главных источников воспитания личности ребенка является социальная среда. 

Для реализации целей программы воспитания, в МАДОУ детский сад 3 организовано 

взаимодействие с различными учреждениями города в соответствии с планами совместной 

работы:  

- Для формирования у воспитанников элементарных знаний о безопасности 

жизнедеятельности, у родителей (законных представителей) о мерах профилактики 

безопасного поведения осуществляется при взаимодействии с 73 ПЧ ФПС по Свердловской 

области Красноуфимский гарнизон пожарной охраны,  ММО МВД России 

«Красноуфимский». 

- Взаимодействие  в рамках профилактической работы с семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации осуществляется с ГБУСОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района», с Территориальной 

комиссией города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- Реализация совместных планов взаимодействия с МБУ «Центральная библиотечная 

система», МБУ «Красноуфимский краеведческий музей», МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов», Детская школа искусств ГО Красноуфимск, Музей земской медицины города 

Красноуфимска, МАУ Центр культуры и досуга ГО Красноуфимск. 

- Повышение квалификации педагогов и предъявление опыта собственной 

профессиональной педагогической деятельности - ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» «Центр дополнительного образования и профессиональной 

квалификации», ГАОУ ДПО СО «ИРО», Общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство информационных и социальных технологий», учебный центр «Всеобуч». 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ детский сад 3 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ 

детский сад 3. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- пример для формирования полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 



 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ детский 

сад 3 и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ детский сад 3. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МАДОУ детский сад 3. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 



- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Для их формирования в МАДОУ детский сад 3: 

- созданы условия для реализации приоритетного направления по 

социально-личностному развитию детей (кадровые условия, обогащение предметной среды 

игровыми материалами по приоритетному социально-личностному направлению, 

духовно-нравственному воспитанию для организации самостоятельной деятельности детей; 

специализированные помещения в ДОУ и пр.) 

 - расширение границ образовательной среды через взаимодействие с другими 

социальными институтами (музей, библиотека, школа, учреждения дополнительного 

образования) и семьей. 

Традиционным событием для МАДОУ стала организация фестиваля традиционных 

ремёсел «Ярмарка ремесел». В ходе работы фестиваля участники мастерских формируют 

«группу подмастерий», познают различные аспекты традиционной материальной и духовной 

культуры коренного населения Урала, приобретают навыки работы с традиционными 

материалами. Участниками Фестиваля являются мастера, владеющие навыками 

традиционных ремесел Урала, обучающиеся и педагоги образовательных организаций 

городского округа Красноуфимск, учреждений дополнительного образования, коллективы 

фольклорных ансамблей, родители (законные представители) обучающихся, студенты и 

преподаватели ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж». 

Фестиваль включает в себя: 

- Выставки работ мастеров–участников Фестиваля;  

- Работу мастеров с «группой подмастерий» в форме мастер-класса в рамках программы 

фестиваля; 

- Итоговую презентацию работы Фестиваля. 

Образовательная деятельность по приобщению воспитанников к народной культуре 

организуется в  музее «Народная культура Урала», в котором  расположены экспонаты 

предметов быта и орудий труда народов, населяющих Урал, подобраны иллюстративные 

материалы о их жизни и быте, собраны коллекции одежды, а также накоплен методический 

материал для работы с детьми и взрослыми. Музею присвоено звание «Музей 

образовательного учреждения» областной аттестационной комиссией (свидетельство № 663 
выдано 09.06.2018 г.) 

Для развития у детей бережного отношения к национальным традициям и обычаям, 

фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства 

педагоги организуют в пространстве группы для детей старшего дошкольного возраста 

ремесленные мастерские. 

В ходе работы в мастерских воспитанники пробуют себя в роли ремесленников, 

изготавливают изделия и осваивают особенности работы с традиционными для уральского 

региона материалами. При взаимодействии с детьми обращается внимание воспитанников на 

трудность и кропотливость работы ремесленника, на необходимость бережного отношения к 

предметам человеческого труда, формируется у детей чувство радости и удовлетворенности 

от выполненной работы. 



В первую очередь педагоги организуют с детьми беседу о ценностях культурного 

наследия, национальных традиций и обычаев, произведений культуры и искусства, труда, 

народных промыслов, бережного отношения к природным материалам. Рассказывают об 

особенностях ремесла у народов Урала, о процессе появления изделия: сборе материалов, 

местах их добычи, профессиях людей участвующих в создании. 

На следующем этапе – при изготовлении изделия особое внимание обращается на 

технику безопасности при работе в мастерской: совместная с детьми формулировка правил 

работы способствует бесконфликтному общению и бережному отношению к собственному 

здоровью и здоровью окружающих.  

После завершения работы организуется показ детьми готового изделия в «самоцветном 

круге», где каждый может поделиться своей идеей, сделать самоанализ, «похвастаться 

успехами» или «пожаловаться на трудности».  
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ детский сад 3 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание уделяется: 

- организации индивидуальных разнообразных видов деятельностей в соответствии с 

субъектным опытом и интересами ребенка; 

- конструированию совместной и самостоятельной деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей; 

- проектной форме организации культурных практик; 

- взаимодополняемости содержания и средств воспитания обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Интегрированный характер социокультурных практик обусловливает необходимость 

того, чтобы в процессе их организации и реализации задействовались возможности 

одновременно нескольких областей культуры, а также интегрировать возможности 

непрерывной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей, 

обучающей и воспитательной составляющих образовательного процесса. На основе 

организации социокультурной практики формируется собственная культурная практика 

ребенка. 
Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» 

как многообразного само-бытия; 



- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

При развитой системе культурных практик ребенку необходима педагогическая 

поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом), т.е.со-бытие. 

Освоение культуры ребенком предусмотрено через культурные практики, учитывающие 

особенности его развития в раннем и дошкольном возрасте, и их поддержку со стороны 

взрослых (педагогов, родителей), что соответствует педагогике поддержки, в том числе 

поддержки культурных практик ребенка, где  взрослый готов вместе с детьми определять 

цель, предмет и содержание деятельности, договариваться о разделенных или совместных 

действиях, о форме использования результатов, продуктов деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 



Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

II. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Задачи воспитания: 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи. 

3. Развивать у детей интерес к родному городу (поселку): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, памятников зодчества, архитектуре, 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

4. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

5. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

6. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (поселку). 

7. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город, поселок) 

красивым. 

8. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (поселка). 
9. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

10. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

11. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: 

чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение 

к историческим личностям, памятникам истории. 

12. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

13. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

14. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 
15. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

16. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

17. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и 

духовной культуры. 



18. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

19. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 
крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 



делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» 

и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала 

– степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 



Раздел 2. Содержательный 

I. Обязательная часть 

В содержании Программы раскрываются цели дошкольного образования на 

современном этапе, а именно: непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, нравственных, 

эстетических, социальных и других) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, что должно стать основой формирования у него целостной картины мира, 

готовности к саморазвитию и успешной самореализации в специфичных для ребенка видах 

деятельности и/или культурных практик. 

 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определны 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 



принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги МАДОУ детский сад 3 обращают свое 

внимание на нескольких основных направлений воспитательной работы: 

-ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организацию коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагоги МАДОУ детский сад 3 обращают свое внимание 

на следующие основные направления воспитательной работы: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 



природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МАДОУ детский сад 3. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги МАДОУ детский сад 3  

обращают свое внимание на нескольких основных направлений воспитательной работы: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 



Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагоги МАДОУ детский сад 3 обращают свое внимание 

на следующие направления воспитательной работы: 

- показ детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использование 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связь развития трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Направления воспитательной работы: 

- обучение детей уважительному отношению к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 



- воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МАДОУ детский сад 3; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МАДОУ детский сад 3; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В процессе овладения культурными практиками, с помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, общаться 

с окружающими, приобщается к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основой партнерских отношения взрослого и 

ребенка в МАДОУ детский сад 3 и в семье является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 



ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик 

Ранний возраст 

От года до двух лет 

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 – ребеноквоспроизводит те 

действия, которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни 

поведение ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной 

ситуации. 

От двух до трех лет 

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. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и 

сверстниками (преимущественно вербальные). 

Формы:  
Общение со взрослым и сверстниками. 

Предметно-игровая развивающая ситуация. 

Совместные игры, игровые действия при выполнении режимных моментов, 

социализирующие игры, игровые упражнения, комментированные наблюдения, беседы, 

праздники, развлечения, совместные действия, наблюдения, рассматривание игрушек, 

иллюстраций и т.д. 

Организация парных игровых действий. Формирование игровых действий с сюжетными 

игрушками. Развертывание игры на глазах детей. Рассматривание иллюстраций 

наглядно-дидактических пособий. Подробное словесное объяснение. Общие напоминания. 

Совместные трудовые действия. Поощрение и объективная оценка. 



Средства: Передача игровой культуры ребенку. Игры с природными объектами. Чтение 

художественной литературы. Передача культуры безопасного поведения в быту ребенку. 

Использование наглядно-дидактического материала. Обучение навыкам самообслуживания. 

Ознакомление с трудом взрослых. Выставки игрушек. 

У детей раннего возраста отмечается первичное освоение режиссерской 

театрализованной игры - настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра, 

плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового театра. Процесс освоения включает 

мини-постановки по текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик - 

дедушка...», «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок начинает использовать в 

совместных с взрослым импровизациях на заданные темы. 

Обогащение игрового опыта возможно при условии развития специальных игровых 

умений. 

 Первая группа умений связана с освоением позиции «зритель» (умение быть 
доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, похлопать в ладоши, сказать 

спасибо «артистам»). 

 Вторая группа умений обеспечивает первичное становление позиции «артист», 
включающей умение использовать некоторые средства выразительности (мимика, жесты, 

движения, сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его эмоций и 

переживаний и правильно держать и «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской 

театрализованной игре. 

 Третья группа умений - это умение взаимодействовать с другими участниками игры: 

играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные роли по очереди и т.д. 

 Деятельность воспитателя должна быть направлена на стимулирование интереса к 
творчеству и импровизации, которое является важной частью работы с детьми. Постепенно 

они включаются в процесс игрового общения с театральными куклами, а затем в совместные с 

взрослым импровизации типа «Знакомство», «Оказание помощи», «Разговор животного со 

своим детенышем» и пр. У детей развивается желание участвовать в игровых драматических 

миниатюрах на свободные темы («Солнышко и дождик», «В лесу», «Котята играют» и т.п.). 

Расширение игрового опыта за счет освоения разновидностей игры-драматизации. 

Реализация данной задачи достигается последовательным усложнением игровых заданий и 

игр-драматизаций, в которые включается ребенок. Ступени работы следующие. 

 Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц  и имитация основных 
эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в 

ладоши, запрыгали на месте). 

 Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с передачей 
основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик 

увидел лису, испугался и прыгнул за дерево). 

 Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей. 

 Игра-импровизация под музыку. 

  Однотемная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по текстам стихов 
и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленька...», «Заинька, попляши...», В. 

Берестов «Больная кукла»). 

 Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 

рассказывает воспитатель (К. Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На 

машине», «Земляничка»; Е. Чарушин «Утка с утятами»). 

 Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три медведя»). 

 Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и лиса»). 

 Однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами по народным 
сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», К. Чуковский 

«Цыпленок»). 

Способы и приемы: 

1 - 2 года 



 использование игрушек, сюрпризных моментов; 

 показ действий педагогом (обследование игрушек и предметов); 

 показ малышу, как выполнять с предметами разнообразные действия; 

 устная просьба взрослого. 
С 2 до 3 лет  

 показ действий педагогом; 

 комментирование действий ребенка, называя их; 

 совместное выполнение действий; 

 подражание действиям взрослого; 

 объяснение новых слов; 

 партнерское взаимодействие; 

повышающие познавательную активность ребенка 

 элементарный анализ; 

 сравнение  по контрасту и подобию, сходству; 

 группировка и классификация; 

  конструирование; 
вызывающие эмоциональную активность 

 воображаемая ситуация; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты и элементы новизны. 
Методы и приемы 

Наглядные: показ действий, пример, наблюдение, рассматривание образца, 

обследование, показ иллюстративного материала, игрушек; рассматривание изображений 

знакомых предметов на картинках (узнавание, называние, составление предложений). 

Информационно-рецептивные: совместная деятельность ребенка и взрослого, просмотр 

мультфильмов, стимулирование положительных эмоций.  

Репродуктивные: уточнение и воспроизведение известных действий по образцу.  

Словесные: повторное проговаривание, объяснение, вопросы, комментирование, 

поощрение, похвала, беседа, объяснение, проблемные ситуации, художественное слово.  

Игровые: наблюдение за реальным предметом при ознакомлении с окружающим; опора 

на словесный образец (словесное представление), дети повторяют фразы (потешки); 

использования картинок, живых объектов; инсценирование с помощью игрушек реальных и 

сказочных ситуаций; 

дидактические игры; дидактические упражнения; хороводные игры; игры – 

драматизации; инсценировки; игры – сюрпризыигры с правилами. 

 

Дошкольный возраст 

Формы, 

способы, методы, 

приемы и средства 

реализации 

Программы 

Целевая направленность 

Активные 

методы и приемы  

Активные методы рассматриваются как деятельность, в 

результате которой ребенок овладевает необходимым социальным 

опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в 

способности находить пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия 

ребенка и взрослого. Диалог как средство развития способности 

ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески 

пережить противоречие своего сознания с присутствующими в 

данный момент эмоциями в различных сферах деятельности на 

уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые Игры стимулирующие:   



методы, приемы  - когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

 - развитие эмоциональной сферы; 

 - волевое (развитие произвольности); 

 - моторное развитие.   
Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, 

оказывает позитивное влияние на психологическое и физическое 

здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет 

оздоравливающим и гармонизующим образом на всю 

психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях 

выстраивается эффективная коммуникация в речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми 

правилами): режиссерская игра (индивидуальная, парная, 

коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра 

(ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: 

игры-фантазирования, театрализованные, строительные, 

конструктивные; игры с фиксированными правилами: подвижные 

(сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-экспериментирование: направлена на общение с людьми, 

с природными объектами, явлениями, материалами, игрушками, 

предметами.  

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного 

(игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) и игрового 

моделирования, проблемность, совместная деятельность участников в 

диалогическом общении. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой 

опыт, влияющий на становление социально-нравственной позиции 

участников детских объединений во взаимодействии с окружающей 

средой: 

- моделирование игрового взаимодействия; 

- проектирование социального становления; 

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, 

в том числе воспитательные возможности, обеспечивается: 

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 

- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве 

детских объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, 

эмоционального и деятельностного развития личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами 

исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 
• интерактивные игры включают обмен действиями между 

участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее 

участника, получение обратной связи; 



• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием 

слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание 

детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие 

детьми игровых действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми 

проблемной ситуации; 

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации. 

Методы и 

приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета 

и содержания игры.  

Расширение знаний детей об окружающем мире через 

наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, чтение 

художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, 

фантастических(С.Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый 

исполняет главную роль (Н.Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т.М. Бабунова). 

Прием параллельной игры (Н.Ф. Тарловская). 

Прием ролевой игры с продолжением (Н.Палагина). 

Игра в телефон (Н.Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском 

саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и 

приемы, 

способствующие 

регулированию 

игровых 

взаимоотношений. 

Игра.  

Игры, облегчающие адаптацию (Н.Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их 

игры, направленное на пробуждение и самостоятельное применение 

детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре 

новых сторон жизни и аккуратное направление замыслов и действий 

детей с использование косвенных приемов руководства (советов, 

реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при 

этом взрослый выступает как равноправный партнер (С.Л. 

Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н.Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н.Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения 

от его лица; создание разновозрастных игровых триад (В.И. Турченко) 

Косвенные 

приемы активизации 

игры 

Обновление игровых уголков: внесение 

предметов-заместителей, съемных панелей (Т.М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С.Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т.М. Бабунова). 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, 

больницы и т.п. 

Сюжетно-роле

вая игра 

Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой дети берут на себя 

роли (функции) взрослых и в специально создаваемых игровых 

условиях отображают деятельность взрослых и отношения между 

ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой 

партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет на себя 

какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. 



организует события и отношения между персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и 

литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным 

содержанием которой является созидание; воплощение замысла  

связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе 

два начала: познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

- использовать вопросы, которые подталкивают малышей на 

новые игровые действия с игрушками и предметами; 

- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками 

(разогреть обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать и 

погладить белье и др.); 

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности 

для развития игрового сюжета (организация дидактических игр 

«Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», 

«Покатаем куклу с горки» и пр.); 

- осуществлять инсценировки с участием куклы; 

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, 

покататься и др.); 

- формировать бережное отношение к игрушкам; 

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

- организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара 

(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

- переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар 

варит кашу, врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает прически и 

пр.); 

- одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером 

ребенка, использовать предметы-заместители и т.д.; 

- читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

- составление детьми творческих рассказов о персонажах, 

животных, растениях и пр.; 

- предлагать собственный рассказ воспитателя; 

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об 

увиденном, обращая внимание на отношения между героями, их 

переживания, действия, что вызывает большой интерес детей к 

введению новых ролей в игру; расширяет сюжет; 

- предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… 

подумай и предположи…); 

- для формирования ролевого поведения в рамках конкретного 
игрового сюжета  брать на себя разные роли и поддерживать ролевую 

беседу; 

- предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

- упражнять в придумывании нового замысла, ролевого 

поведения игровых персонажей из сказок, мультфильмов и др.; 

- вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, 

если возникла необходимость направить ее, если надо сделать игру 

более увлекательной и интересной для детей; 

- поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий 

стихийно, и обогащать опыт, организуемый взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного 



возраста 

- системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на 

передачу им игрового опыта; 

- обогащение и моделирование игровой среды, которая 

насыщается с учетом  специфики игрового опыта детей; 

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на 

побуждение к самостоятельному использованию в игре 

приобретенных знаний, способов осуществления игровых задач. 

Активизация детей на взаимодействие друг с другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

- создание условий для знакомства с разными профессиями 

родителей для расширения социального опыта детей (встречи с 

интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

- создание разновозрастного детского сообщества (хождение в 

гости к малышам, проведение совместных мероприятий, организация 

спектаклей и посиделок); 

- составление игровых маршрутов детей; 

использование метода совместного сюжетосложения; 

влияние  на расширение тематики сюжетно-ролевых  игр, 

обогащение содержания, поддержка детской инициативы и фантазии; 

- использование словесных методов, способствующих 

обогащению содержания игры (беседы, творческие рассказы, рассказы 

взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и 

иллюстраций, расширение информационной базы для обогащения игр 

детей; 

- создание интереса к новым игровым сюжетам; 

- принятие на себя разных игровых ролей по необходимости  

(просьба детей, мотивация на игру); 

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и 

персонажей и введение в сюжет игры разных героев или событий; 

предложение ввода в игру разных атрибутов, 

предметов-заместителей, современных игрушек; 

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) 

материалов для самостоятельного изготовления детьми игровых 

атрибутов и игровых предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты 

поступишь, когда…. ), побуждающих детей к проявлению 

инициативы; 

предоставление детям  возможности завершить игру; 

поддерживание  воображаемых и реальных игровых ролей; 

- стимулирование объединения разных событий в один игровой 

сюжет; 

- стимулирование введения игровых правил детьми; 

- выступление в игре как равноправного партнера, который 

может влиять на разные игровые моменты и невзначай давать советы, 

рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуализации  

Индивидуализация образования распространяется на каждого 

ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и открытость новым 

идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению 

происходящего. Ребенок учится самостоятельно в процессе 

взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для 

полноценного и своевременного развития – приобретение ребенком 



собственного опыта. Цель - содействие максимальному раскрытию и 

самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. 

Способы общения – признание права выбора; совместное 

обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных 

сторонах личности. Тактика – сотрудничество, партнерские 

отношения.  

Метод реагирования (Л. Свирская),направлен на 

стимулирование и поддержку инициативы, активности и 

самостоятельности детей – предоставление детям права участвовать в 

планировании, обеспечение реальной возможности выбора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. 

Метод включает в себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих 

наблюдений, создание условий, которые помогают детям 

реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием 

этих условий на достижение поставленных детьми целей. Если цели не 

были достигнуты – пересматриваются условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Вместо 

того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, 

педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход 

обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут 

сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может 

реагировать на их индивидуальные желания и потребности.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно 

выбираемая детьми или организованная взрослыми деятельность 

может выполняться в небольших подгруппах. Это позволяет взрослым 

помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более 

способных детей к самостоятельным действиям.  

Метод использования раздаточных материалов – 

тематических комплектов карточек с заданиями (для выбора 

детьми).  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, 

помогает методически и технически обеспечить индивидуализацию 

работы с детьми в рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: 

если каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе 

получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему 

со всех сторон - в изображениях, в словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети 

делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе оценки 

результатов. Содержание карточек должно быть открытым и 

понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает то, что 

любые выполненные ребенком на карточке действия будут 

развивающими (воспитывающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, 

которые разрабатываются самостоятельно в каждой группе 

воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться 

метка о времени работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о том, 

где можно искать нужную информацию, где можно получить 

подсказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей навыка 

самоопределения, саморегуляции, развития рефлексии, умения 

использовать различные источники информации и пр. Каждый 

отдельный лист может иметь программированное место для подписи 



(имени автора-ребенка и даты работы).Каждый лист может иметь 

рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» 

вид. Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, т. е. ее можно 

дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы 

создадут возможность многовариантного выбора как для детей, так и 

для педагога. Их можно: повесить на стену (в уголке достижений и 

пр.);вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы  с 

ребенком дома;с карточками можно работать, не испортив 

последующие листы. 

Педагогическая поддержка- взаимодействие, в котором 

взрослый (педагог, родители) различными способами оказывает 

ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его 

развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, достигает 

собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, 

осознает свое место в мире и строит свою систему коммуникаций в 

нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то 

– у него, вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в 

решении проблем и является предметом педагогической поддержки. 

Взрослый и ребенок являются партнерами в общении и деятельности. 

При этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: почему? 

как? что необходимо сделать? и др.Понятия педагогическое 

сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать 

можно лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. В 

развитии ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, 

автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма 

организации развивающего взаимодействия воспитателя с детьми 

представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной 

задачи, способствует формированию субъектной позиции 

дошкольника в деятельности и общении, развитию его 

самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, 

создает условия для овладения самой системой диалогических 

взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления 

субъектной активности репродуктивного и творческого характера. 

Методы, 

приемы активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей 

являются методы эмоционального (словесного) воздействия. 

Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного 

эмоционального отношения к средствам и методам воздействия, 

оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование 

или развитие у него тех или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке 

действий ребенка, закрепляет полезные навыки и привычки, 

нравственные установки. Действие поощрения основано на 

возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому оно вселяет в 

ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство 

ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, 

можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и 

может выражаться одобрением взрослого по поводу поведения или 

деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной 

оценкой, доверием в виде поручения выполнить что-либо, одобрением 



перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку 

взрослого, прежде всего поступков или действий ребенка, результатов 

его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в  одобрении или порицании 

действия либо личностных качеств ребенка-субъекта и адресуется 

непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или  порицании 

определенных моральных качеств и поступков оцениваемого через его 

непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и 

личностных качеств одного субъекта  через прямую оценку другого 

субъекта. 

Предвосхищающая оценка- выражается в одобрении 

предстоящих действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок 

типа «Молодец», «Здорово» и т.п. Рекомендуется использовать оценки 

«Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты 

старался, но пожалуйста, прояви терпение», «Мне кажется, что здесь 

ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается 

здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не 

забудешь, как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т.д. 

Ориентирующая оценку – педагогический эффект ее 

воздействия очень высок: «Анисия – умница, она вспомнила, что для 

тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита 

– заботливый мальчик, не забыл, что прежде чем одеться самому, 

нужно помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить 

ребенка, но и помочь остальным ориентироваться в правильности 

своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку 

действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о новых 

нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с 

разъяснением, внушением – проектируется в личности ребенка 

положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность 

достижения высокий результатов. Опора на положительное, похвала, 

обращение к чувству собственного достоинства, чести создают 

необходимые предпосылки для почти безотказного действия даже в 

очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к 

положительным поступкам, развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку 

стремлении к соперничеству, утверждению себя среди окружающих. 

Результаты соревновательной деятельности прочно и на длительное 

время определяют,   закрепляют статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое 

вопросами взрослого, которые условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов 

(название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, 

различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 



самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый 

диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий 

(групповых, личных), описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую 

информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи 

группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового культурного общения, 

развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и 

собственной деятельности, согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность 

рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться  своими 

новостями, желаниями, получить новую информацию от других 

(детей, взрослых). 

 Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт 

принятия на себя ответственности – внимание не только к своим 

собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей 

других, совместному поиску решений, ответственность за сделанный 

выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать 

ответственные решения, создать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное 

подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают 

возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как 

инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование 

текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, разбор 

конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на 

перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа):  

вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, привлекающие 

внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, 

побуждающие, помогающие, вызывающие любопытство, 

интерпретирующие, на воспоминание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, 

который может служить опорой для обсуждения, прояснения личного 

понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом 

направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, 

включающие обмен действиями, высказываниями, цель которых - 
помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать 

атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель 

которых - закрепить позитивные переживания детей, полученные в 

течение дня, развить способность к рефлексии, способность 

радоваться успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на 

этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, 

увиденном. Обобщающая беседа. 



Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, 

прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления с 

праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, без-

опасности, поддержки, способствуют более открытому выражению 

чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в 

жизни группы. Это - оформление помещений группы, создание 

альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные 

акции 

Социальные акции как социально значимое и личностно 

значимо, комплексное, событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим планом, событием 

текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное 

соотношение между ожиданиями личности ребенка и взрослых, 

других детей, входящих в его непосредственное окружение, 

и результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 

совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится 

об успехе. На фоне состояния успешности у ребенка формируются 

новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни 

самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место 

ученые ставят создание атмосферы одобрения, радости, которая 

может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных 

средств,  таких как обнадеживающие слова, мягкие интонации, 

корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы 

регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и 

понимать себя и другого человека, дружить, контролировать свои 

эмоции, находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее 

дело, сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, 

сопереживания  другому ребенку, взрослому, оказания ему 

необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника 

конфликта к опоре на способности другого участника конфликта, 

выражение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение 

подчеркивания превосходства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к 

оказанию партнеру психологической поддержки, дарению продуктов 

своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т.п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного 

напряжения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к 

признанию достоинства своего партнера, выражение должного 

уважения к его личности. 

Метод 

изучения сказки 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на 

коммуникативно-деятельностной основе и предполагает включение 

интерактивного взаимодействия на основе народных сказок  как 

образцов общечеловеческой, национальной культуры, эффективном 



средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой 

ребенок усваивает единые для всех людей социально-культурные 

ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные 

и невербальные техники): 

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, особенностей и 

отношений людей, их перемещений, пространственного располо-

жения и т.п.; 

- упражнения, направленные на развитие 

сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, 

памяти, ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов 

репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, 

коллективное рисование с творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности 

к самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа 

нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в 

символической форме настроения и характера переживаний ребенка). 

Методы, 

стимулирующие 

познавательную 

активность 

Методы, стимулирующие познавательную активность 

учитывают познавательную активность самого ребенка, являются 

его выраженной потребностью в расширении возможности 

проявить себя в новых познавательных ситуациях, носят 

продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу 

дошкольного периода у ребенка формируется умение преследовать 

интеллектуальные цели 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна 

познавательно-исследовательская составляющая, связанная с 

решением проблемных задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в 

художественный образ путем специальной постановки вопроса, 

тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и 

упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более 

или менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми 

объектов и явлений природы. Для успешного достижения 

поставленной цели взрослый продумывает и использует специальные 
приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, сравнивать объекты между собой, 

устанавливать связи между отдельными объектами и явлениями 

природы, включает разнообразные органы чувств в процесс 

наблюдения  

Речевые инструкции - инструкции-констатации, 

инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные 

средства общения  - мимика, жесты - указательные, 

предупреждающие, образные. 

Средства Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, 



развития речи - 

общение 

выступающее одновременно как процесс взаимодействия людей и как 

информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее 

результатами, опытом). Активное общение ребенка с окружающими 

взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него 

способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, 

излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и 

окружающих, формирование других важнейших характеристик 

социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого 

предъявляются высокие требования: 

- содержательность и одновременно точность, логичность; 

- лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая 

правильность; 

- образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, 

богатство интонаций, умелое владение невербальными средствами 

общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту 

родного языка, развивает образность речи, предоставляет 

возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, 

рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить 

интерпретационные возможности ребенка, эмоционально 

воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно 

использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные 

характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы 
позволяют развивать у ребенка зрительно-пространственную 

ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с 

характером музыки, ребенок учится соотносить свои движения с ее 

темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать 

ее через танец, слово. 

Средства 

стимулирования 

познавательной 

активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый 

ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение 

затруднительной ситуации и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного 

выбора пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый 

подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - 

детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, который 

может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные 

и сюжетные картинки, знаково-символические изображения, 

специально разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических 

изображений, условно-схематических (правила дорожного движения 

и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков. 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, 

побуждающим ребенка к различным типам высказываний, поскольку 

они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам 

ребенок отбирает предметно-логическое содержание для описаний и 

повествований, приобретает умение выстраивать композицию, 

связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться 



языковыми средствами. 

Методы по 

источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный 

(демонстрация, наблюдение и т.д.); практический (работа с моделями, 

объектами и их свойствами). 

Методы по 

источникам 

сенсорной 

информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование 

образов. 

Информационн

ые средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио 

ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы 

действий 

Организационно-коммуникативные способы действий - 

углубление представлений об объекте: собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой активности ребенка 

экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных 

видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация 

самостоятельной творческой деятельности ребенка; реагирование 

(рефлексия) полученного опыта 

Приемы, 

побуждающие 

ребенка к 

реконструкции 

сказочного 

содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного 

содержания обеспечивают возможность ребенку свободного выбора 

деятельности и материалов для творческого самовыражения, 

создает условия для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: 

рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете 

своего настроения от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет 

звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая 

характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную 

страну музыки» и т.п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов 

сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная 

игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о 

том, в каком образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период 

работы над сказочным сюжетом) – способствует обогащению 

эмоционального словаря ребенка, развитию их умения 

идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логические 

методы (методы по 

организации 

мыслительных 

операций и 

процессов познания) 

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от большей 

общности знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от 

меньшей общности знаний к большей); традуктивный - метод 

аналогии (сравнение двух или нескольких существенных признаков 

одного явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); 

метод анализа и синтеза (разделение объекта изучения на 

составляющие с последующим объединением этих составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; 



метод обобщения и т.д. 

Методы 

стимулирования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной 

познавательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде 

эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры (моделирование 

проблемных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и 

нравственной активности ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблемы. 

Методы 

экологического 

воспитания 

Поисковые методы: 

 - метод поиска информации об объектах и явлениях; 

 - использование экспериментальной деятельности, логических 

цепочек, логических задач; 

 - использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

 - проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое 

пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, которые 

условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов 

(название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, 

различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 

самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к 

общезначимым событиям, практически (а не только вербально) 

участвуют в них (рисуют плакаты в защиту…, развешивают их и т.п.) 

 

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью: 

МАДОУ детский сад 3 посещают  

В МАДОУ детский сад 3 разработан план (в т.ч. с родителями воспитанников) по 

формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МАДОУ детский сад 3. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МАДОУ детский сад 3, в котором строится 

воспитательная работа. 

Участие семьи - неотъемлемая и уникальная часть Программы. Семья является 

институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на воспитание ребенка в период 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. Работа образовательной организации будет 

успешной, если будет обеспечено сотрудничество с семьей. Родители могут и должны играть 

важную роль в воспитательном процессе, участвовать в разработке и реализации программы 
воспитания. А педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания их детей. 

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 



образовательной организации, о психолого-педагогических подходах, принятых в 

образовательной организации, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи вне 

образовательной организации, о том какие аспекты воспитания представляют наибольшую 

ценность для родителей (законных представителей). Кроме этого активное участие родителей 

в жизни образовательной организации, которую посещает их ребенок, формирует у них 

чувство принадлежности, общности с другими семьями и педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 

взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач воспитания детей по всем 

пяти образовательным областям: социально-личностного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития и совместной ответственностью за 

воспитание ребенка. 

Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство 

действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие 

различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают основу для 

плодотворного сотрудничества. 

С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, общаться с окружающими, овладевает 

культурными практиками в процессе приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т.п.), приобретая тем 

самым культурные умения. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Взрослые (педагоги, родители): 

- участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытные и 

компетентные партнеры, для которых характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности; 

- не подгоняют ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строят общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения; 

- стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Партнерское взаимодействие взрослых способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. 

Ребенок: 

- учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых; 

- приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления; 

-не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм; 

- учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор;  



- приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное; 

- учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами; 

- учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и образовательной организации равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны образовательной организации 

и семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать воспитательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

образовательной организации..  

Образовательная организация может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в воспитательной работе и в отдельных мероприятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь образовательной организации свои 

особые умения, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Образовательной организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в воспитательной деятельности, для этого предоставляются различные 

возможности: 

- участвовать в разработке концепции, в планировании  деятельности, разработке и 

реализации проектов;  

- посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, трудятся и т.п.; 



- позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах 

реализации программы,  обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.; 

- пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в отношении 

ребенка, решить проблемные ситуации,  

- участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с детьми в 

группе, образовательной организации; 

- получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и 

эмоциональном состоянии ребенка; 

- выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно участвовать 

в их воспитании; 

- обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности образовательной 

организации, вносить предложения по улучшению. 

Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их семейного опыта, 

установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению, к доверию.  

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет и Попечительский совет МАДОУ детский сад 3, участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте МАДОУ 

детский сад 3, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

II. Часть Программы, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

 

Формы, способы, методы и средства, их направленность реализации 

содержательных линий поддержки культурных практик в части Программы, 

формируемой участниками  образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение задач социального, патриотического, трудового направлений воспитания 

предусматривает: 

- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим; 
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 

принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, 

побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, 

адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 



театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе (поселке), возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города (поселка) к праздникам и прочее; 

- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности; 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 

дети комментируют свои игровые действия,  

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками; 

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым; 

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству 

Способы и средства 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и 

картинок по сказкам; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и 

др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

-  “минутки диалога”; 

- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 

- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

-  жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города; 

- разучивание стихов и песен о городе  

Решение задач познавательного направления воспитания предусматривает: 



- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их связях и отношениях; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 

природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и животными; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 

взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 

явлениями; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 

детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных 

Способы и средства 

-наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- 

подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, лиственного леса 

Среднего Урала; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений 

Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 

растениям; 

- ознакомление с экологическим правилами; 

- конструирование на основе современных образовательных конструкторов «Лего», 

«Тико» и др. 

Решение задач этико-эстетического направления воспитания предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 



произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую 

можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 

народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные 

мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 

фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. 

Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше 

осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, 

в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 

обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать; 

Способы и средства 

- рисование, лепка, аппликация; пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

-рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, 

заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 

росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды 

(кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах; 

- изготовление народных игрушек 

Решение задач физического и оздоровительного направления воспитания 

предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 



ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное 

развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, 

играм-развлечениям; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 

движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков саморасслабления; 

Способы и средства 

- подвижная народная игра; 

-  народные спортивные игры; 

- играм-забавам 

- развивающая ситуация; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- увлекательные конкурсы; 

-  чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 

- экскурсия; целевая прогулка; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

человека; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение задач социального, патриотического, трудового направлений воспитания 

предусматривает: 

-обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», 

«наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, 

которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона 

дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков 

(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, 

чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими 

людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей 

других детей в различных видах деятельности, общении; 
- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и 

каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений 

в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 



контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных 

ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в 

рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе 

в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой 

выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания 

других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (поселка), основные функции родного города (поселка), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании; 

- рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с ними; 

- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений 

и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (поселка), участие в играх, проектах 

«Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»); 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в 

ходе организации проектной деятельности приобщение к основным традициям и обычаям, 

регулирующим общение представителей разных этносов на Среднем Урале и местом 

проживания; этническим и социальным составом населения, его верованиями и религиями, 

бытом и образом жизни, музеями как социокультурным феноменом; 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение 

развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава 

населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, 

играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, 

украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

- Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Мой дом, улица, двор», «Мой детский сад», «Традиции 

детского сада», «Мой родной город (поселок)», «События общественной жизни в родном 

городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения 

горожанина (сельчанина)», «Имя» города (поселка)», «У родного города (поселка) есть свое 

название (имя)». 

«Жизнь горожан (сельчан)»,«Город (поселок) выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции. О функциях города (поселка) рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории родного города (поселка) и жизни 

горожан (сельчан)» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура;«Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 



писателях, художниках»;«В городе (поселке) трудятся родители»; «Достопримечательности 

моего города (поселка)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного города 

(поселка). «Традиции родного города (поселка);«Родной край как часть России»;«Столица 

Урала - город Екатеринбург»;«История зарождения и развития своего края»;«Города 

родного края»; «История города Екатеринбурга»;«Основатели города»;«Строительство 

Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»; «Законы 

екатеринбургской геральдики»;«Основы геральдики»; «Герб города Екатеринбурга»; 

«Монетный двор и все, что в нем»;«Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале 

XX века: границы города, быт, горожане»; «Как и чему учили в Екатеринбурге»;«Местная 

архитектура, ее особенности, колорит»;«Произведения национальной архитектуры Среднего 

Урала»;«Каслинское литье»;«Решетки и ограды города Екатеринбурга»; «Екатеринбург 

современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города». 

«Красота современного города». «Архитектура города». «Известные люди 

города»;«Профессия, место работы родителей». «Профессии, связанные со спецификой 

местных условий»; «Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство»(как одно из 

старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах 

П.П.Бажова); 

- стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п.; 

- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе 

(селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой; 

- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и другие; 

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской 

(сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров; 

- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала 

в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности; 

- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей); 

- организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: 

изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции; 

-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей; 

- обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; 

Способы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные 

игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта 

ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, 

связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  



- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (поселку), наблюдение за деятельностью 

людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (поселку); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город (поселок), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная 

одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 

промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов 

семьи; традициях города (поселка), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними 

особенностями представителей своего и других народов,  национальной одеждой, 

традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и 

др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание 

песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (поселок) моей мечты», «Уральское подворье», 

«Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие 

по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей 

земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города (поселка), составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу (поселку); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города 

(поселка), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с 

самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных 

рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев; 



-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала; 

-- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых; 

- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира 

как результате труда человека, продукте его творческой мысли; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать 

из «бросового» материала?»); 

- детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в 

гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; 

организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью; 

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные 

функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и 

современные здания города, культурные сооружения; 

- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании; 

- рассказы детям о жизни города (поселка), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций; 

- плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»);  

- проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде; 

- игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 

использование имеющейся информации; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 

Решение задач познавательного направления воспитания предусматривает: 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, 

экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей 

в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

- поиск и представление информации о географическом расположении своего края, 

города (поселка); Уральских горах, Древнем Урале; Гиперборейских горах, древних 



племенах Урала; «Уральской мифология»;археологических находках; горнозаводском 

Урале;истории возникновения горнозаводской промышленности на Урале;природных 

богатствах Урала: полезныхископаемых; видах минералов Урала (камни -три группы: 

строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы); металлах (рудных 

полезных ископаемых и свойствах магнита); природно-климатических зонах Урала; 

географическом  расположении Урала; 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: щебень, песок, уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Способы и средства 



- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 

театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на 

родной  земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей 

флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», 

«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», 

«Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на 

неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний 

детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 

для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней 

(мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова;Д.Н. Мамина Сибиряка; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, 

природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 

трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких 

картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 

для своих работ камни самоцветы; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как 

помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- карта Свердловской области, карта города (поселка) -география места проживания.  

- создание аудиокниги; 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 



эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды 

детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

- метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной 

деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы 

разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада; 

- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной; 

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее; 

- Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова; 

-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя;язык сказов;устаревшие слова, 

их значение; сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале; 

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки»; единство содержания и 

художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 

писателя; 

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; характерные герои фольклора, сказок об Урале; 

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала; 

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре; 

- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.; 

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса».  

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о 

единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов 

семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая 

веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и 

про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером 

котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  



Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и 

лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», 

«Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и 

Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 

«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза».  

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», 

«Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 

афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 

было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни 

народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 

Решение задач этико-эстетического направления воспитания предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, 

людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем 

развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, 

литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принципрегиональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 



декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию 

познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и 

музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой 

деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов 

Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 

деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их 

активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных 

детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, 

содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными 

промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством 

уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных 

архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и 

разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная 

упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на 

основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над 

музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, 

красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах; 

- инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций; 

- знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего 



этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала; 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов; 

Способы и средства 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Выбор вида искусства 

зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском 

саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует 

творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной 

деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 

произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника; 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 

промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 

-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных 

инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных 

(детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение и иллюстрирование сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм; 

- народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье); 

- традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, 

национальный колорит; 

- «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу»; 

- история возникновения искусства бытовой росписи на Урале; 

- домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы; особенности уральской росписи; 

- камнерезное искусство Урала;отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова; 

- уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма и др. 

- основные элементы ювелирных изделий, «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки»; 

- «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров; 

-  «Уральский фарфор»; посуда уральских фарфоровых заводов; столовый, чайный, 

кофейный сервизы;Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 



роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос; 

- традиционные и современные художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения; разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края; 

- пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой; 

- бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их; 

- натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

- национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование; 

 - общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника; способы творческого 

перевоплощения; 

выставка народно-прикладного искусства. 

- народная игрушка (кукла и др.);история изготовления народной игрушки. На Руси 

существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: 

кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, 

кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, 

кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны 

дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, 

двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная 

добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство 

ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций 

создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 

далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными 

русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского 

и других народов.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад», «Како у 

нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка 

моя»,  «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова 

«Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. 



-20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва: Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи».  

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 

Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова 

И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Решение задач физического и оздоровительного направления воспитания 

предусматривает: 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе (селе), в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам 

года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных 

игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 



охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 

своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни 

и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 

обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 

активности; 

Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала; 

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 

- ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания. 

витаминами, их влиянием на укрепление организма; 

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Среднего Урала.  

- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 

- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня; 

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- спортивные события в своей местности, крае; 

-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», 

«Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в 

случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих 

закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах 

спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), 

края; 

-обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 



физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

-подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», 

«Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», 

«Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», 

«Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», 

«Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья каждого 

ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических 

выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

 

 

Раздел III. Организационный 

I. Обязательная часть 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ детский сад 3 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад МАДОУ детский сад 3  

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 



национальных и пр.). 

 

3.2.  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МАДОУ детский сад 3 возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику МАДОУ детский сад 3 и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование; 

-игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

В группах имеются знаки и символы государства, региона и города. 

В каждой группе есть центр содействия принятия многообразия, в котором отражены 
региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится МАДОУ детский сад 3. Наглядные и дидактические пособия 

предоставляют воспитанникам возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции, обычаев народов, населяющих Урал. 

Среда МАДОУ детский сад 3 экологичная, природосообразная и соответствует 

требованиям безопасности. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 



Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка, продукты детской деятельности  

отражены и сохранены в среде. 

В каждой возрастной группе есть центр двигательной активности, который обеспечивает 

ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

Вся среда МАДОУ детский сад 3 гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

- 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация задач обеспечивается кадровым составом в течение всего времени 

пребывания воспитанников МАДОУ детский сад 3: 

1) педагогическими работниками,  

2) учебно-вспомогательными работниками (младшие воспитатели).  

 

ДОУ укомплектован штатными единицами.  

Соотношение количества педагогов к количеству воспитанников группы 2/11. 

Педагогическую работу в каждой группе осуществляют как минимум 2 штатных 

педагога ДОО (прикрепленных к данной группе без учета других частично привлекаемых 

педагогов ДОО, таких как музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог).  

Для постоянной работы с воспитанниками привлекаются младшие воспитатели, 

помощники воспитателей (не менее одного на группу), а также другие сотрудники.  В 

МАДОУ детский сад 3 согласно штатного расписания 15 младших воспитателей, 1 помощник 

воспитателя, 32 человека - обслуживающий персонал. 

 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения ООП ДО, организации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями в ДОУ работают: 

- 2 педагога-психолога (в т.ч. 1 совместитель); 

- 1 учитель-логопед. 

Общее количество педагогических работников (штатных) – 25 человек, 3 чел. – внешних 

совместителей (2 педагога дополнительного образования, 1 педагог-психолог): 

Воспитатель – 20 

Музыкальный руководитель -2  

Учитель-логопед –1 

Педагог-психолог – 2 (1-совместитель) 

Инструктор по физической культуре - 1 

Педагог дополнительного образования – 2 (2-совместители) 

Для педагогической работы с воспитанниками привлекаются внештатные 

педагогические работники, специализирующиеся на определенных аспектах ОД. Для 

обеспечения потребности граждан в получении дополнительного образования в ДОУ 

выделены 1,66 ставки педагогов дополнительного образования (совместители). 
 

Состав педагогических кадров по стажу работы 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и 

более 

1 7 6 4 1 6 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров (с учетом совместителей) 

Квалификационная 

категория 

Чел. % 

Высшая 11 44 

Первая 2 8 



Вторая - - 

Соответствие занимаемой 

должности 

12 48 

Без категории - - 

Прошли аттестацию в 

2019-2020 учебном году 

4 16 

Будут проходить 

аттестацию в 2020-2021 учебном 

году 

3 12 

 

Образовательный ценз 

Уровень образования Чел. % 

Высшее 16 64 

Среднее 

профессиональное 

9 36 

Без образования 

(педагогический класс) 

0 0 

Из них обучаются в ВУЗе 

(заочно) 

0 0 

Нуждаются в 

профессиональной 

переподготовке 

0 0 

Осуществляется регулярное профессиональное развитие педагогов  

Сведения о повышении квалификации педагогов в 2020 году 

№

 

п/п 

Наименование программы 

повышения квалификации, количество 

часов 

Ф.И.О. педагога 

1 «Индивидуализация 

образовательной деятельности в 

педагогической практике воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» (16 

ч.) 

Киприна Н.А., Кригер К.А., 

Шушакова Е.В., Карташова А.А., 

Урванцева Н.В., Юферова Н.А., 

Горбунова Е.А., Кардашина С.С., 

Чубарова Н.И., Цыпышева Е.А., 

Трапезникова Д.С., Фатеева Н.П., 

Хохрякова Т.Н., Жеребчикова Л.П., 

Шистерова Г.А., Ильченко Е.А., 

Полуянова Т.Н., Пяткова Т.И., 

Башкирцева А.И. 

2 «Создание развивающей речевой 

среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 ч.) 

Киприна Н.А., Кригер К.А., 

Шушакова Е.В., Карташова А.А., 

Урванцева Н.В., Юферова Н.А., 

Горбунова Е.А., Цыпышева Е.А., 

Трапезникова Д.С., Фатеева Н.П., 

Хохрякова Т.Н., Жеребчикова Л.П., 
Шистерова Г.А., Ильченко Е.А., 

Полуянова Т.Н., Пяткова Т.И., 

Башкирцева А.И. 

3 «Современные формы 

организации детских видов 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации» (36 ч.) 

Кригер К.А., Карташова А.А. 

4 «Современные методы 

познавательного развития детей в 

образовательных организациях: ТРИЗ 

– методика деятельности педагога 

Киприна Н.А. 



ДОО» (36 ч.) 

5 «Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

Шушакова Е.В. 

6 «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» (24 ч.) 

Урванцева Н.В., Горбунова Е.А. 

7 «Навыки оказания первой 

помощи»  

(16 ч.) 

Комарова О.В., Коновалова Г.А., 

Сарапулова А.А., Киприна Н.А., Кригер 

К.А., Шушакова Е.В., Карташова А.А., 

Урванцева Н.В., Юферова Н.А., 

Горбунова Е.А., Кардашина С.С., 

Чубарова Н.И., Цыпышева Е.А., 

Трапезникова Д.С., Фатеева Н.П., 

Хохрякова Т.Н., Жеребчикова Л.П., 

Шистерова Г.А., Ильченко Е.А., 

Полуянова Т.Н., Пяткова Т.И., 

Башкирцева А.И.,  Бархтдинова И.М. 

 

Педагогам определено время для участия в Педагогических, методических советах, 

других формах методической работы, а также время для самообразования и 

профессионального развития с 13.30 до 14.30 ежедневно в соответствии с графиком работы. 

Во время отсутствия педагога, его трудовые функции выполняет другой педагог по 

согласованию, либо младший воспитатель. 

 

Для осуществления индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

организовано взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних городского округа Красноуфимск:  

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района»; 

- Муниципальный орган  управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск;   

- Территориальная  комиссия города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;  

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области Управление социальной политики по городу Красноуфимску и 

Красноуфимскому району; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Красноуфимская районная больница»; 

-  Комитет по делам молодежи городского округа Красноуфимск; 

-  Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России «Красноуфимский», 

подразделение по делам несовершеннолетних и др. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания: 

- Примерная рабочая программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21)  

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

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

обучающихся» 

-  План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 



Российской Федерации на период до 2025 года 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет».- Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. – 556с. Авторы: Дягилева Н.В., к.п.н., доцент ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», Кузьмина О.В., к.пс.н., доцент УРГИ, Неганова М.Б., старший преподаватель ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»,Толстикова О.В., доцент ГАОУ ДПО СО «ИРО», Трофимова О.А., к.п.н., 

доцент, Усова О.В.,к.пс.н., доцент ГАОУ ДПО СО «ИРО» и др.Научное редактирование 

Гредина Оксана Владимировна, к.п.н., доцент 

- договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества» 

- договор о взаимодействии с Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 1 имени И. И. Марьина» 

- договор о взаимодействии с Муниципальным бюджетным учреждением «Центральная  

библиотечная система» городского округа Красноуфимск 

- договор о взаимодействии с Муниципальным учреждением «Красноуфимский 

краеведческий музей»  городского округа Красноуфимск 

- должностная инструкция воспитателя, утв. заведующим 28.02.2014 г. и 19.08.2015 г. 

- должностная инструкция музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда, 

инструктора по физической культуре, младшего воспитателя, утв. заведующим 02.03.2015 г.  

- кодекс профессиональной этики педагога, утв. заведующим 15.02.2015 г 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ детский сад 3 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МАДОУ детский сад 3: инклюзивное образование - это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в МАДОУ 

детский сад 3. 

На уровне воспитывающих сред. Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ детский 

сад 3 обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ детский сад 3 являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания МАДОУ детский сад 3 педагоги составляют 

календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 



План воспитательной  работы 

 

План воспитательной работы отражает общие для всех возрастных групп событийные 

мероприятия участие в которых обязательно для всех возрастов. Дополнительно к данному 

мероприятию в каждой возрастной группе воспитателем совместно с детьми и родителями 

планируются мероприятия по каждому модулю программы и/или нескольких модулей. 

Отражаются данные мероприятия в еженедельных планах работы педагогов. 

 

Модуль программы Общие для МАДОУ детский 

сад 3  событийные 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Сентябрь 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

День знаний 1неделя 

сентябр

я 

Воспитатели групп 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

«День народов Среднего Урала 

2021» 

2 

неделя 

сентябр

я 

Вялых С.Ю., педагог 

дополнительного 

образования,  

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Патриотическое 

 

Участие   старших 

дошкольников в массовых 

соревнованиях по лёгкой 

атлетике и  «Всероссийском дне 

бега «Кросс наций -2021»  

3 

неделя 

сентябр

я 

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Праздник осени  4 

неделя 

сентябр

я 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Октябрь 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

День пожилого человека 1неделя 

октября 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Трудовое 

Социальное 

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

Познавательное 

 

Оформление совместно с 

детьми и родителями 

тематических выставок 

«Хлеб-всему голова!» в группах 

и рекреациях к всемирному 

Дню хлеба (16 октября) 

2неделя 

октября 

Швейд О.В., педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели групп 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Квест в рамках месячника ПДД  

«В стране дорожных знаков» 

3 

неделя 

октября  

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК,  

воспитатели групп 



Трудовое 

Этико-эстетическое 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Конкурс чтецов «Золотая 

осень» 

4 

неделя 

октября 

Михляева Л.В., 

учитель-логопед, 

Комарова О.В., муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

Ноябрь 

Социальное 

Трудовое 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Экологическая акция «Спешите 

делать добрые дела!»: операция 

«Кормушка» 

1 

неделя 

ноября 

Воспитатели групп 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Выставки рисунков, 

посвященные Дню Народного 

Единства 

2 

неделя 

ноября 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Социальное 

 

Спортивный праздник 

«Удальцы – молодцы» на 

открытом воздухе с участием 

родителей 

3 

неделя 

ноября  

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Этико-эстетическое  

Социальное 

Патриотическое 

Концерт, посвящённый Дню 

матери 

4 

неделя 

ноября 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Декабрь 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Социальное 

День здоровья.  

Спортивно-игровая программа 

«Взятие снежной крепости». 

 

 

1 

неделя 

декабря 

Коновалова Г.А, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Единая правовая неделя «Закон 

и дети»: организация 

воспитательных мероприятий 

виртуальные экскурсии, 

конкурс рисунков «Мы и 

конституция» и проектов «Моя 

семья» и др. 

2 

неделя 

декабря 

Воспитатели  

Этико-эстетическое  

Трудовое 

 

Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка», «Мега-игрушка» 

3 

неделя 

декабря 

Швейд О.В.., педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели групп 

Этико-эстетическое  

Социальное 

 

 

Праздник  «Новогодние 

Чудеса»  

4 

неделя 

декабря 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Январь 

Этико-эстетическое  

Социальное 

 

Тематические мероприятия 

«Рождественские встречи» 

2 

неделя 

января 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 



воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

Семейный фотоконкурс зимних 

видов спорта «Мы со спортом 

крепко дружим» 

Участие в Фестивале зимних 

видов спорта «Снежная 

карусель»  

3 

неделя 

января 

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Конкурс фотографий и 

рисунков зимней уральской 

природы «Зимушка 

хрустальная» 

4 

неделя 

января 

Воспитатели групп 

Трудовое 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Февраль 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Клубный час «Бросим умный 

взгляд на мусор» (Понятие об 

экологической проблеме 

нашего региона в соответствии 

с возрастными особенностями 

детей) 

1 

неделя 

февраля 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Патриотическое 

 

Участие в Лыжне России 2022 

воспитанников, семей 

воспитанников и сотрудников 

ДОУ 

По 

положе

нию 

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Социальное 

Познавательное 

 

Конкурс социальных проектов 

«Неделя добра» 

2 

неделя  

февраля 

Воспитатели групп 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества  

 

3-4 

неделя 

февраля 

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп   

Март 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение  «Масленица» 1 

неделя 

Марта 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

 

Праздник «8 Марта» 2 

неделя 

марта 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 



воспитатели групп   

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Конкурс экологических 

плакатов к Дню Земли «Давайте 

будем беречь планету!» 

3 

неделя 

марта 

Воспитатели групп 

Социальное 

 Познавательное 

 

Конкурс чтецов «Весна 

пришла…» 

4 

неделя 

марта 

Михляева Л.В., 

учитель-логопед, 

воспитатели групп 

Апрель 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

 

День Здоровья 1 

неделя 

апреля  

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп  

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Мероприятия, посвящённые 

Дню космонавтики 

(виртуальные экскурсии, 

выставки, игры, моделирование, 

квесты и пр).  

2 

неделя 

апреля 

Воспитатели групп 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

 

Декадник пожарной 

безопасности 

3 

неделя 

апреля 

Воспитатели  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

 

Традиционный фестиваль 

народных ремесел «Ярмарка 

ремесел – 2022» 

4 

неделя 

апреля 

Вялых С.Ю., педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Май 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Праздничные и тематические 

мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

1-2 

неделя 

мая 

Педагоги  ДОО 

Патриотическое 

Социальное 

 

Акции «Открытка ветерану» и 

«Георгиевская лента», «Свеча 

памяти», «Окна Победы» 

1-2 

неделя 

мая 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Спортивно-игровая программа 

«Зарница» 
 

3 

неделя 
мая 

Коновалова Г.А., 

инструктор по ФК, 
воспитатели групп 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Праздник, посвящённый 

выпуску воспитанников 

подготовительной группы «До 

свидания, детский сад!» 

4 

неделя 

мая 

Педагоги  

подготовительных к 

школе групп 

Июнь 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Развлечение «День защиты 

детей» 

 

1 

неделя 

июня 

Комарова О.В., 

Сарапулова А.А., 

музыкальные 

руководители, 

Коновалова Г.А., 



 

 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

 

Выставка детских рисунков 

«Мы живем в России». 

2 

неделя 

июня 

Воспитатели групп 

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

 

Выставка детских поделок, 

работ из природного материала 

«Чудеса из лукошка» 

3 

неделя 

июня 

Швейд О.В.,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

 

Цикл мероприятий по теме 

«Азбука безопасности»    

4 

неделя 

июня 

Воспитатели групп 

Июль 

Физическое и 

оздоровительное 

 

   Игра «Перекресток» 

-моделирование ситуаций на 

макете перекрестка на 

территории ДОУ  

2 

неделя 

июля 

Воспитатели групп 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Цикл мероприятий по теме 

«Этикет с малых лет»   

3 

неделя 

июля 

Воспитатели групп 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

 

Тематические мероприятия «В 

мире профессий» 

4 

неделя 

июля 

Воспитатели групп 

Август 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 

Цикл мероприятий по теме 

«Неделя здоровья» 

1 

неделя 

августа 

Воспитатели групп 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

2 

неделя 

августа 

Воспитатели групп 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

 

Цикл мероприятий по теме 

«Дары Уральской природы» 

3 

неделя 

августа 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Плановая пожарная эвакуация 4 

неделя 

августа 

Администрация,  

воспитатели групп 


