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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 

«Яблонька» комбинированного вида» городского округа «Город Лесной» (далее – 

ДОО) является компонентом основной образовательной программы детского сада. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

 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 (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 с учетом Примерной рабочей программы воспитания, разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 

2/21). 

Данная Программа опирается на природу детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на культурно-деятельностный 

подход и гуманную педагогику сотрудничества. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания детей 
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дошкольного возраста с учетом особенностей данной образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской 

общественности. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию воспитательного процесса на ступени дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОУ      лежат   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, в ДОУ выделены 

основные направления воспитательной работы, а именно: 

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 
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направления воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельности 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном воспитательно-образовательном процессе. 

С учетом особенности современной социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, основополагающим является создание эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, и только при таком 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями для успешного достижения поставленных задач 

воспитания в ДОУ.  

О 
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Раздел I. Целевой 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций, способствующих обогащению (амплификации) детского 

развития и позитивной социализации в поликультурном современном 

обществе. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, 

открывающих возможности для его личностного духовно-нравственного 

развития, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. В процессе 

реализации программы воспитания ребенок должен получить право стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить 

в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности.  

1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
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развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи по каждому возрастному периоду: 

Ранний возраст (до 3 лет): 

• развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

• формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

• развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

• содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

• формировать стремление быть причастным к труду взрослых, 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой; 

• формировать начальное представление о России как своей стране, 

узнавать символику своей страны (флаг). 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет): 

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; 

• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 
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освоения 

• разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (педагогами, воспитанниками, родителями), учитывает интересы и 

потребности всех участников образовательных отношений. 

Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом и 

ориентирована: 

• на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него 

эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он живет; 

• воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, 

желания узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его 

истории, природе, природных ресурсах. Формирование понятий о роли 

человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

Решает следующие задачи: 

1. Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять 

знания о достопримечательностях города Лесной, Свердловской области. 

2. Познакомить с промышленными, мебельными предприятиями города, 

воспитывать ценность труда. 

3. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей 

через знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

4. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

5. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной 

культуры. Углублять представления детей о народных промыслах региона: 

резьба по дереву, национальная одежда и обувь, изделия с национальным 

орнаментом, земледелие, рыболовный промысел. 

6. Способствовать развитию интереса к родному краю, городу, в котором 
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мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

7.  Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей 

к пониманию того, что история родного города неразрывно связана с историей 

России. 

8. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формирование бережного отношения к результатам труда. Способствовать 

развитию интереса к промышленности региона, его ресурсам и значимости 

ресурсов для экономики страны. 

9. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к 

старшим, родителям, младшим: 

• использование здоровье сберегающих технологий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ 

культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности дошкольников, на 

развитие потребности в двигательной активности, на развитие эмоционально-

волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни; 

• развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

нешаблонного мышления, технического творчества на основе внедрения 

развивающих технологий в воспитательно-образовательный процесс 

посредством интеграции ее в решение программных задач по всем 

образовательным областям, а также в различных видах детской деятельности 

(коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, двигательной и др.) в течение дня. Воспитание творческой и 

целеустремленной личности, способной самостоятельно ставить перед собой 

задачи и находить оригинальные способы решения. 

Задачи: 

• Развивать индивидуальные способности ребенка. 

• Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество. 

• Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию и 

творческую инициативу. 
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• Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять 

словарный запас. 

• Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

• Развитие кругозора и культуры. 

Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Ладушки». Актуальность программы состоит в том, что она 

ориентирована на приобщение ребенка к миру музыкального искусства с 

учетом специфики дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и 

творческие способности (с учетом возможностей каждого воспитанника) 

посредством различных видов музыкальной деятельности, формируется 

начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей духовной 

культуры. Цель программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 
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Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 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 ДО, 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 
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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 ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Каждая 

дошкольная образовательная организация, несмотря на единую цель Программы 

– воспитание дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В 

настоящее время они становятся все разнообразнее в связи с изменением к 

подходам организации воспитательного пространства и условий детского сада, 

разнообразием реализуемых технологий, проявлением современных тенденций 

взаимодействия с подрастающим поколением, введением ритуалов и традиций 

в жизнь детского сада и группы. 

В образовательной организации воспитываются дети в возрасте от 1,6 до 7 
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лет. Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого 

важного периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов 

родителей и законных представителей. Совершенствование работы 

взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего 

коллектива. Родители – наши партнеры во всем. Традицией стала для нас 

возможность проведения открытых просмотров творческой деятельности 

воспитанников в разных направлениях искусства (музыка, танец, рисование, 

театральные постановки и др.), что способствует раскрытию талантов наших 

воспитанников посредством искусства, а также созданию ситуации успеха 

каждого воспитанника и гармоничного сотрудничества с родительской 

общественностью. Помимо этого, мы создаем условия посредством реализации 

детско-родительских проектов «Приходи, сказка», «Все профессии важны» и 

др., родители имеют возможность совместного участия в значимых событиях 

ДОО. В детском саду организуются тематические выставки детских творческих 

работ, выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченные 

к сезонным праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка, владеет информацией о ценностных 

ориентирах в современной воспитательной стратегии развития детей в стенах 

детского сада. Это позволяет наладить сотрудничество и оказывать друг другу 

необходимую поддержку в воспитании ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и активно 

вовлекать в проведение праздничных, театрализованных мероприятий в рамках 

художественно-эстетического развития и взаимодействия с семьей. 

В нашем саду существует традиция совместной организации экскурсий с 

родителями или законными представителями воспитанников в различные 

организации города (пожарная часть, библиотека, музей и др.) на основе 

сетевого взаимодействия и с целью воспитания уважения к профессиям и 

закладки ценности и значимости человеческого труда в обществе. 

Освоение ребенком культурного наследия человечества, социальных ролей, 

правил, морально-этических норм, формирование навыка быть готовым к 
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поиску решений в неопределенных условиях эффективнее происходят во 

взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения 

значимых событий и традиционных мероприятий. Важно сказать о 

существующих в нашем саду «золотых правилах», которыми пользуются все 

дети и взрослые. Эти правила мы относим к традициям детского сада, а также 

удачно используем ритуалы приветствия и прощания, «Утренний круг», 

подробно освещены в ООП ДО. 

Также в ДОО создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. 

Большое значение уделяется двигательному режиму, смене статичных поз в 

режимных моментах, использованию здоровьесберегающих технологий, 

корригирующей гимнастики и других профилактических мероприятий. 

Подрастающее поколение должно знать и гордиться особенностями своей 

малой родины, родного края, любить его и осознавать себя частицей 

удивительного сообщества Среднего Урала. Жители Среднего Урала 

отличаются богатым колоритом народной культуры. Поэтому юные 

воспитанники должны стать достойными их преемниками. Осуществить эту 

цель нам поможет включение в нашу Программу региональной образовательной 

программы «Мы живём на Урале», посредством которой будет организована 

воспитательная деятельность по формированию духовно-нравственной 

культуры через разные виды деятельности в течение дня. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными 

педагогическими работниками ДОО в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для 
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реализации обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,       

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко  всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 22 

«Яблонька» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности воспитанников 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–

4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 
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подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» важно интегрировать семейное 

и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

1.2.3 Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
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основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. 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. 
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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 должна быть 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. 
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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 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
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содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства                                                                                 образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Особенности осуществления образовательного процесса в РПВ 

Таблица 1 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Демографические В последние годы наблюдается 

снижение рождаемости в городе, 

поэтому отсутствует проблема 

охвата детей услугами дошкольного 

образования 

Обеспечен 100% охват 

детей от одного года 

дошкольным 

образованием на 

закрепленной территории 

близлежащих к ДОУ 

жилых домов  

Природно-

климатические и 

экологические 

Город Лесной расположен на 

восточном склоне Среднего Урала, в 

210 км (245 км по автодороге) к 

северу от Екатеринбурга, на 

северном берегу Нижнетуринского 

пруда. В Лесном преобладает 

умеренно-континентальный климат. 

Зимы длительные и холодные. Лето 

прохладное и короткое. Самый 

теплый месяц Июль - средняя 

В ДОО разработан режим 

дня на холодный и 

теплый периоды. 

Экологические 

особенности местности 

позволяют вести 

углубленную работу 

экологической 

направленности: 

наблюдение на 
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Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

температура +17,5 градусов, самый 

холодный Январь - средняя 

температура -14,5 градусов. Среднее 

годовое количество осадков 

составляет 581 мм. 

экологической тропе, 

экскурсии по городу, 

работа в групповом 

экологическом центре 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

На 1 сентября 2022 г. по оценке 

Федеральной службы 

государственной статистики 

численность населения (постоянных 

жителей) Лесного составляет 49 256 

человек. 

Национальный состав населения 

Лесного, согласно последней 

переписи населения, распределён 

примерно следующим образом: 

русские — 44 651 (90.65%) человек, 

татары — 1 744 (3.54%) человека, 

украинцы — 429 (0.87%) человек, 

другие национальности (менее 0,5% 

каждая) — 2 433 (4.94%). 

При реализации 

образовательных областей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие», «Развитие 

речи», «Познавательное 

развитие» учтены 

культурные традиции не 

только русского народа 

(хотя их большинство), но 

и этнокультуры 

Социально-

исторические 

Электрохимприбор» (сокращённо 

ЭХП) — предприятие атомной 

промышленности России, 

градообразующее предприятие 

ЗАТО — города Лесной 

Социально-культурные объекты 

Лесного: тринадцать школ, лицей, 

мзыкальная школа, техникум 

О.Терешкина, филиал "МИФИ", 

филиал УФУ, КДЦ "Совеременник", 

дом творчества "Юность", две 

библиотеки, ПКиО, музеи. 

В ДОО при реализации 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» введены темы, 

направленные на 

ознакомление с 

архитектурой города, с 

профессиональной 

деятельностью взрослых 

(атомная 

промышленность, 
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Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

медицина, образование, 

торговая сфера и т.д.) 

 

Особенности взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

 

Таблица 2 

Социальные 

партнеры 

ДОУ 

Содержание взаимодействия Участники 

взаимодействия 

Центральная 

детская 

библиотека им. А. 

Гайдара 

Занятия для детей подготовительных групп по 

программе «Детское чтение для сердца и разума», 

участие в литературных и творческих конкурсах 

Дети старшего 

дошкольного воз-

раста 

Городская 

библиотека им. 

П.П. Бажова. 

Посещение тематических выставок, экскурсий. Дети старшего 

дошкольного воз-

раста 

Городской 

музейно-

выставочный 

комплекс 

Занятия для детей старшего дошкольного возраста 

по программе «Музей и дети», экскурсии в музей 

Дети старшего 

дошкольного воз-

раста 
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Детская 

музыкальная 

школа 

Совместные досуги «В гостях у тётушки 

Мелодии», посещение концертов учеников 

музыкальной школы. 

 

Дети старшего 

дошкольного воз-

раста 

Детская школа 

хореографии 

Посещение танцевальных выступлений учеников 

хореографической школы, посещение концертов, 

спектаклей 

Дети среднего и 

старшего до-

школьного возраста 

Центр Детского 

Творчества 

Тематические игровые развлекательные 

программы для дошкольников 

Дети старшего 

дошкольного воз-

раста 

Социально-

досуговый 

культурный центр 

ЦДК 

«Современник» 

Клуб «Хороших традиций». Посещение 

театрализованных представлений. Участие в 

городских развлекательных программах 

 

Дети старшего 

дошкольного воз-

раста 

Спортивный 

комплекс «Факел» 

Участие в городских спортивных мероприятиях Дети и родители 

Эколого-

натуралистически

й центр 

Экскурсии Дети старшего 

дошкольного воз-

раста 

МОУ Средняя 

общеобразо 

вательная школа 

№ 64 

Работа ДОУ в рамках преемственности «Детский 

сад - школа», посещение «Школы 

первоклассника» 

Воспитатели и дети 

подготовительных 

групп 

БУ «Центр 

диагностики и 

консультирования

» 

Консультационно-диагностическая работа с 

родителями, организация психологической 

диагностики детей старшего дошкольного 

возраста, проведение совместных родительских 

собраний, организация медико-психолого-

педагогического сопровождения ребёнка в 

образовательном процессе. Участие в 

тематических психологических и логопедических 

гостиных. 

 

Родители воспитан 

ников 

ГУ СУ ФПС № 6 

МЧС 

России 

Проведение интегрированных занятий и 

спортивных мероприятий по противопожарной 

безопасности, участие детей и родителей в 

конкурсах, совместное проведение родительских 

собраний, экскурсии в пожарную часть, 

разработка информационных памяток и буклетов 

для родителей. 

 

Родители и дети 

дошкольного 

возраста 
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     На протяжении всего времени в нашем дошкольном учреждении были 

установлены тесные связи с библиотекой. Совместная работа по 

разработанному плану способствует дальнейшей социализации дошкольников 

посредством экскурсий по залам библиотеки, познавательных бесед, игр и 

программ; тем самым расширяя кругозор дошкольников; развивает у детей 

инициативу, самостоятельность и ответственность. Предоставление доступа к 

накопленным человеческим знаниям – основа для выполнения 

просветительской, образовательной функции. Библиотека выполняет 

социализирующую функцию, предоставляя бесплатные знания, способствует 

ГИБДД Проведение интегрированных и практических 

занятий, тренингов для до¬школьников по ПДД, 

участие детей и родителей в конкурсах, 

совместное проведение родительских собраний, 

разработка информационных памяток и буклетов 

для родителей. 

Родители и дети 

дошкольного воз-

раста 

Воинская часть 

3275 

Участие в благотворительных акциях, экскурсии в 

воинскую часть, детские концертные программы 

для военнослужащих, поздравления. 

 

Воспитатели и дети 

старшего до-

школьного возраста 

Городской 

Выставочный 

центр 

Посещение тематических выставок, участие в 

городских выставках 

Дети и родители 

Дошкольные 

учреждения 

города 

Участие в совместных праздниках, экскурсиях, 

спортивных мероприятиях. 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Городская детская 

поликлиника 

Комплексное обследование детей по методу 

АСПОН 

Дети 

подготовительных 

групп 

Стоматологическа

я больница 

Профилактический осмотр и санация полости рта 

Занятия с детьми в кабинете гигиены 

Дети среднего и 

старшего до-

школьного возраста 
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полноценной реализации личности. Роль информационной функции 

возрастает. Социальное партнерство дошкольного учреждения и библиотеки 

заключается в контакте со всеми участниками образовательного процесса (с 

детьми, педагогами и родителями). Именно в дошкольном Возрасте 

формируются читательские интересы, любовь к художественному слову.  

Разработанная система сотрудничества дошкольного учреждения, родителей и 

библиотеки повысила интерес детей к книге, формируя социально- 

нравственное воспитание личности. А это самый главный результат нашей 

работы – возросшая любовь к книге и семейному чтению. 

     Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с 

родителями. На протяжении многих лет в нашем детском саду отработана 

эффективная система взаимодействия с социумом, которая способствует 

оптимальному развитию и социализации личности ребенка - дошкольника. 

     Одной из активных форм такого взаимодействия в нашем детском саду 

является реализация социально-педагогических проектов, направленных на 

повышение качества дошкольного образования. В ходе проектной 

деятельности устанавливается тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников, родители становятся полноправными участниками 

воспитательно – образовательного процесса, понимают важность и 

необходимость своей роли в жизни ребенка. 

     Серия запланированных мероприятий с детьми в рамках реализации 

проекта «Мы помним, мы гордимся…» позволяет приобщить детей к изучению 

истории родного края, на основе воспитания чувства патриотизма, гуманности, 

нравственности и формирования бережного отношения к историческим 

местам, приобщение к музейной педагогике.  

     Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение не 

может сегодня успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без 

широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Организация социокультурной связи с различными учреждениями, сетевое 

взаимодействие с дошкольными организациями, педагогами и интернет – 
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сообществами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг 

и уровень реализации стандарта дошкольного образования. 

     Одним из необходимых условий, для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, является 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

     Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает 

школа.  Главные цели сотрудничества школы и детского сада: 

 Единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства; 

 Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение 

детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс. 

Сотрудничество осуществляется в трех направлениях: методическая работа, 

работа с родителями, работа с детьми. 

Методическая работа на базе ДОУ: проводятся семинары-практикумы для    

воспитателей по различным проблемам: преемственность, адаптация 

учащихся первых классов к обучению в школе, психологическая готовность 

ребенка к школе. Учителя школ посещают группы, набирающие в 

следующем году первые классы, воспитатели присутствуют на уроках в 

школе. Такие встречи позволяют воспитателям и учителям совершенствовать 

методы обучения, улучшать качество своей работы. Работа с родителями 

заключается в индивидуальных и групповых консультациях, участие в 

родительских собраниях, посещение вместе с детьми школы, день открытых 

дверей для детей и их родителей и многое другое. Работа с детьми проводится 

для успешной адаптации детей к школе, например, дети знакомятся с 
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учителями, ходят на экскурсии, посещают школьные праздники и 

мероприятия и другое. 

Воспитатель и учитель начальных классов имеют много общего, оба они – 

педагоги. Проблема преемственности может быть успешно решена только при 

тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого все 

участники образовательного процесса, особенно дети. Ради детей проблему 

преемственности нужно решать, находить время, силы и средства для 

решения задач сотрудничества между школой и дошкольным учреждением. 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать 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). 

Виды и формы деятельности реализуются на основе 

последовательных циклов, которые при необходимости могут 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 
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 погружение – знакомство, которое реализуется в различных 

формах: чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, 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 реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 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. 

Таблица 3 

Виды деятельности Формы деятельности 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры, 

 игра, игровое упражнение, 

игра- путешествие, занятие; 

 тематический модуль, 

коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, 

ситуации, 

 конкурсы, викторины, 

коллективное творческое 

дело, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования, 

экспериментирование), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
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-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

 проекты, 

эксперименты, 

длительные 

наблюдения, 

экологические 

акции, экскурсии, 

 пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный 

час, 

 праздники, 

развлечения, 

физкультурно- 

спортивные 

соревнования, 

 театрализованные игры, 

инсценировки. 

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам 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 ДО 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». 
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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) 

Таблица 4 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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 
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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) 

Таблица 5 
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Направления 

воспитания 

Ценности Показател

и 

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, 

сотрудничест

во 

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 
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деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

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. 

 

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Региональный компонент 

Наравне с другими компонентами правомерно включить в содержание 

воспитания патриота гражданина такие составляющие, как любовь к родине, 

к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, 
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проявление познавательного интереса к знаниям о ней. 

При этом географические и природные особенности, местные культурно- 

исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для 

дошкольников наиболее доступными средствами формирования 

положительного отношения к своей малой родине, развитие интереса к 

разным сторонам жизни родного края. Все это делает актуальным 

краеведческую работу в дошкольном образовательном учреждении. 

Цель регионального компонента направлена на формирование 

положительного отношения к малой родине, воспитание интереса и любви к 

родному краю с помощью организации краеведческой работы. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к родному краю, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, дать общее 

представление о культуре русского народа. 

2. Познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством 

родного 

края. 

3. Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать 

умение 

сравнивать и мыслить логически. 

4. Способствовать повышению активности родителей (законных 

представителей) в воспитании у ребенка любви к родному краю, поселку, 

содействовать становлению желания принимать участие в традициях района, 

региона, социальных акциях. 

5. Воспитывать чувство патриотизма через ознакомление со своей малой 

родиной. 

Чтобы сформировать у дошкольников интерес к истории, этнографии 

родного края, приобщить к культурному наследию, педагоги ДОУ проводят 

занятия по программе «Мы живём на Урале» (Толстикова О.В., Савельева 

О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
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образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с.). На занятиях 

воспитатели организуют с детьми разные виды и формы детской деятельности 

по региональному компоненту. 

Необходимость обязательного учета возрастных и психологических 

особенностей детей в содержании и организации краеведческой работы в 

рамках образовательного процесса способствовала определению принципов 

работы по программе: 

- принцип наглядности; 

- принцип энциклопедичности; 

- принцип интеграции; 

- принцип развивающего обучения; 

- принцип индивидуализации; 

- принцип единства с семьей. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в которую 

гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнка, личностно значимого (дом, семья, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам). 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они 

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 

благоустройство и охрана окружающей природы). 

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным краем, повышающих 

познавательную и эмоциональную  активность детей. Чем разнообразнее 

способы, формы и приёмы познания мира и его отражения, тем выше уровень 
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не только информированности, но и любознательности, увлечённости. 

Приобщение детей к региональной культуре связано с понятием «интерес». 

Именно он лежит в основе эффективного решения многих педагогических 

задач. Между интересом и деятельностью наблюдается двусторонняя связь: 

интерес развивается в деятельности и в ней же реализуется. Кроме того, 

интерес меняет характер деятельности, повышает её продуктивность. Чтобы 

поддержать у ребёнка любопытство и интерес, необходимы объективные и 

субъективные условия. 

К объективным условиям относятся: 

А) Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные и 

умственные возможности детей. 

Б) Это удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость 

деятельности. 

В) Индивидуальные особенности ребёнка, впечатления и восприимчивость. 

К субъективным условиям относится: 

А) личность воспитателя. 

Б) предметно-развивающая среда. 

Планируемые результаты 

Ребенок 3 – 4 лет 

Знает название родного города, название детского сада и улицы, на которой 

расположен детский сад, какие значимые здания находятся вблизи своего 

дома. 

Знаком с русскими народными играми. 

Имеет элементарные представления об особенностях природы Свердловской 

области, узнает на картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в лесах, 

знает 2 дерева и 2 цветка. 

Проявляет интерес к устному русскому народному творчеству. Умеет 

рассказывать содержание литературного произведения с опорой на 

иллюстрации к книгам. 

Умеет передавать в музыкально – ритмических движениях и музыкальных 
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играх образы животных и птиц, обитающих в Свердловской области (медведь, 

заяц, волк, гуси). Знаком с элементами узора национальной одежды народов 

Среднего Урала. Умеет рисовать элементы узоров, состоящие из прямых 

горизонтальных линий и квадратов. 

Ребенок 4 – 5 лет 

Имеет знания о достопримечательностях родного поселка, способен 

замечать   красоту его улиц, испытывает чувство гордости за родной 

край. 

Проявляет живой интерес к русским народным играм и забавам. 

Испытывает дружеские чувства к детям других народов, проживающих в 

нашем крае. 

Знаком с особенностями природы Среднего Урала.  

Имеет представление о растительности родного края: грибы, ягоды. 

Имеет представление о животных, обитающих в лесах нашего региона 

(внешний вид, польза человеку). 

Имеет элементарные представления об образе жизни и быте жителей 

Среднего Урала (дом, мебель, предметы быта, об одежде коренных жителей, 

как и из чего она сшита, ее название). 

Умеет правильно воспринимать содержание русских народных сказок, 

сопереживать героям.  

Может с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из этих сказок, сопереживать героям. 

Знаком с музыкальным творчеством русского народа, его колыбельными 

песнями, может подпевать отдельные мотивы. 

Знаком с музыкальными народными инструментами. Умеет использовать их в   

музыкальных играх, в подыгрывании народной музыки (оркестр). 

Умеет выразительно передавать в музыкально-ритмических движениях 

образы животных и птиц Среднего Урала. 

Может изображать элементы узоров, состоящих из квадратов и прямых 

линий, передавать в работе их колорит. 
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Ребенок 5 – 6 лет 

Знает и владеет информацией о родном городе (в какой области находится, 

историю его создания), знает названия 3-4 улицы, знает его 

достопримечательности (парки, музеи, культурные и развлекательные 

центры, памятники и др.). 

Испытывает дружеские чувства к детям других народов, проживающих на 

территории области. 

Знает домашний адрес, телефон, умеет описать дорогу домой, знает значимые 

здания по дороге в детский сад (магазины, почта, парк, больница и др.). 

Имеет достаточные знания об особенностях природы Среднего Урала. 

Умеет наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы о 

взаимосвязях и закономерностях. 

Знает и умеет различать явления природы: метель, поземка. 

Узнаѐт и называет растения леса: кустарники; деревья; травянистые растения 

леса и болота; ягоды; грибы. 

Узнаѐт и называет животных, обитающих в Свердловской области: 4-5 видов 

птиц; 5- 6 видов животных. 

Проявляет эмоциональное отношение к произведениям фольклорного 

жанра   жителей родного края. 

Знаком с легендами Среднего Урала, дающие информацию о быте и труде 

коренных народов. 

Проявляет устойчивый интерес к устному русскому народному творчеству. 

Хорошо знаком с творчеством русского народа, характером исполнения 

народных песен. 

Может сопровождать пение игрой на деревянных ложках. 

Умеет делиться музыкальными впечатлениями, слушая народную музыку и 

песни. 

Проявляет уважение к традициям и обычаям жителей Свердловской области. 

Умеет использовать русские народные орнаменты в украшении предметов 

быта. 

Ребенок 6 – 7 лет 
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Имеет расширенные знания о Свердловской области, родном городе. 

Проявляет доброе отношение к родному краю, имеет конкретные яркие 

представления активного отношения к окружающей жизни. 

Проявляются искренние чувства любви к родным 

местам. 

 Имеет бережное отношение к природе родного края. 

Знает и называет животных, обитающих в Свердловской области: звери (волк, 

медведь и т.д.); птицы; рыбы; рептилии. 

Различает и называет растения леса по листьям, плодам, цветам: деревья; 

кустарники; травянистые растения; ягоды; грибы. 

Имеет представление о жизни и быте русского народа. 

Знает и называет природные богатства Среднего Урала и их значение в жизни 

людей. 

Имеет представления о труде людей Среднего Урала и истории города 

Лесной. 

Проявляет художественно – речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, драматизации (эмоциональность исполнения, умения 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Развиты необходимые моральные качества (гуманизм, скромность, 

трудолюбие, патриотизм, выраженные в традициях русского народа). 

Имеет устойчивый интерес к устному творчеству жителей Среднего 

Урала. Имеет знания о русских народных инструментах. 

Умеет изображать в музыкальных играх характерные движения: бег волка, 

прыжки зайца, повадки лисы, собаки, белки, зайца. 

Способен использовать народные игры в самостоятельной 

деятельности.  

Знает народные орнаменты, различает и называет их. 

Использует русский народный орнамент в украшении  

Раздел II. Содержательный 
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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 определяются 

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 
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«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: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) 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; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
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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. 

1) 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. П.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат 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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) 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 
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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; 
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 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать 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, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись 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. 
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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. 

1) 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,   воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность 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; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
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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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 
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обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

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 ДОО; 

 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 МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 



49 

 

 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 22 

«Яблонька» является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 



50 

 

 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» 

организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 22 

«Яблонька» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–

4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 
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навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» важно интегрировать семейное 

и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

Социальными партнерами дошкольного учреждения являются родители, 

общественные организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры 

досуга, музеи, библиотеки и другие. 

На протяжении всего времени в нашем дошкольном учреждении были 

установлены тесные связи с библиотекой. Совместная работа по 

разработанному плану способствует дальнейшей социализации дошкольников 

посредством экскурсий по залам библиотеки, познавательных бесед, игр и 

программ; тем самым расширяя кругозор дошкольников; развивает у детей 

инициативу, самостоятельность и ответственность. Предоставление доступа 

к накопленным человеческим знаниям - основа для выполнения 

просветительской, образовательной функции. Библиотека выполняет 

социализирующую функцию, предоставляя бесплатные   знания, способствует 

полноценной реализации личности. Роль информационной   функции 

возрастает. Социальное партнерство дошкольного учреждения и   библиотеки 

заключается в контакте со всеми участниками образовательного процесса  (с 

детьми, педагогами и родителями).  

Именно в  дошкольном возрасте формируются читательские интересы, 

любовь к художественному слову. 

Разработанная система сотрудничества дошкольного учреждения, 

родителей и библиотеки повысила интерес детей к книге, формируя 

социально- нравственное воспитание личности. А это самый главный результат 

нашей работы – возросшая любовь к книге и семейному чтению. 
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Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка, совершенствует взаимоотношения 

с родителями. На протяжении многих лет в нашем детском саду отработана 

эффективная система взаимодействия с социумом, которая способствует 

оптимальному развитию и социализации личности ребенка – дошкольника. 

Одной из активных форм такого взаимодействия в нашем детском саду 

является реализация социально-педагогических проектов, направленных на 

повышение качества дошкольного образования. В ходе проектной 

деятельности устанавливается тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников, родители становятся полноправными участниками 

воспитательно – образовательного процесса, понимают важность и 

необходимость своей роли в жизни ребенка. 

Серия запланированных мероприятий с детьми в рамках реализации 

проекта «Мы помним, мы гордимся…» позволили приобщить детей к изучению 

истории родного края, на основе воспитания чувства патриотизма, гуманности, 

нравственности и формирования бережного отношения к историческим местам, 

приобщение к музейной  педагогике. Таким образом, современное дошкольное 

образовательное учреждение не может сегодня успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. Организация социокультурной связи с различными 

учреждениями, сетевое взаимодействие с дошкольными организациями, 

педагогами и интернет – сообществами позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации стандарта дошкольного 

образования. 

Одним из необходимых условий, для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, является 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает 

школа. 

Главные цели сотрудничества школы и детского сада: 

 Единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства; 

 Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение 

детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс. 

Сотрудничество осуществляется в трех направлениях: методическая работа, 

работа с родителями, работа с детьми. 

Методическая работа на базе ДОУ: проводятся семинары-практикумы для 

воспитателей по различным проблемам: преемственность, адаптация 

учащихся первых классов к обучению в школе, психологическая готовность 

ребенка к школе. Учителя школ посещают группы, набирающие в 

следующем году первые классы, воспитатели присутствуют на уроках в 

школе. Такие встречи позволяют воспитателям и учителям совершенствовать 

методы обучения,  улучшать качество своей работы. Работа с родителями 

заключается в индивидуальных и групповых консультациях, участие в 

родительских собраниях, посещение вместе с детьми школы, день открытых 

дверей для детей и их родителей и многое другое. Работа с детьми проводится 

для успешной адаптации детей к школе, например, дети знакомятся с 

учителями, ходят на экскурсии, посещают школьные праздники и 

мероприятия и другое. 

Воспитатель и учитель начальных классов имеют много общего, оба они – 

педагоги.  Проблема преемственности может быть успешно решена только при 

тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого все 

участники образовательного процесса, особенно дети. Ради детей проблему 

преемственности нужно решать, находить время, силы и средства для 

решения задач сотрудничества между школой и дошкольным учреждением. 
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2.3. 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 ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ «Детский сад 

№22 «Яблонька». 

Виды и формы деятельности, используемые в деятельности ДО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы: 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать 

рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, ученых, 

общественных деятелей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 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. 
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 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДОО, 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. 
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Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Таблица 6  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии 

у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку 

в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 
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Беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволят 

знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей- 

воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 
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Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с 

другом при полном 

равноправии каждого 

Общие 

родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 

педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей, (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между 

родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт, сблизить участников педагогического 

процесса 
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Выставки работ 

родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ. Позволяют 

правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 

Информационно-ознакомительные Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт детского сада 

«Радуга», выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы 

Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 
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Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников 

- Формирование у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

2.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Содержание и средства реализации программы  

«Мы живём на Урале» 

 Содержание образовательной программы «Мы живём на Урале» направлено на рас-

ширение и углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, отбирается в 

соответствии с потребностями и интересами участников образовательных 

отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, ре-

ализовать развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных 

особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы 

может выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной 

тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые 

обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о близком 

социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем 

дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о 

родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может 

выделить несколько тематических блоков, работа по каждому из которых будет 

тесно связана друг с другом. 
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Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит 

не только педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком 

обсуждать доступные для его понимания события, происходящие в городе (селе), 

крае, поддерживать интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в 

технике, жизни армии и флота, особенностям традиций разных народов, 

знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у 

ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет 

возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению 

опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому 

образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка, и 

самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность 

детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы 

сотрудничества педагогов и родителей, например, такие, как беседы о семье, 

составление родословной; организация досуга на основе традиций народной 

культуры; поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование; 

создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в 

различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, 

приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, 

игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность 

воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению 

ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего 

окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание 

сказок, рассказов и т.д.). 

 

 

Содержание и средства реализации образовательных областей 
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Таблица 7 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и 

блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) 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. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

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», 
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«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 со-

хранению 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина (сельчанина).  
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«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое 

название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше 

и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города (села) 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города (села) 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 (селе) трудятся 

родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по 

этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История 

моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного 

города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. 

Города своего края.   
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«История города Екатеринбурга». История 

возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр 

город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской 

геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги 

чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале 

XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности 

обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. 

Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

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. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, 

его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно 
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знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

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.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, 

быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

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 (села), основные функции родного города (села), 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-

ронительная, 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 
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размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, 

проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поис-

ковые вопросы. 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. 
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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. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, организация выставок 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», 



69 
 

 

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. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): 

«Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения 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 (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 
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Плоскостное моделирование архитектурных сооружений 

и их частей (например, крепости, площади), прорисо-

вывание 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. 

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 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 
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Географическое расположение своего края, города 

(поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена 

Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек 

пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения 

горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и 

В. Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные 

богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: 

строительные, поделочные и полудрагоценные (камни 

самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 

свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство 

родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: 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. 

Средства, 

педагогические 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и 

рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 
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методы, 

формы работы 

с детьми 

 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как 

добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. 

Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы 

(природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее 

контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на 

карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         

хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  

Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте 

Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это 

длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от 

настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет 

сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем 
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Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-

символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки 

времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по 

этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» 

- фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в 

детском саду 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, лепка ювелирных изделий из 

пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Свердловскую область. Современная и древняя 

культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности 
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устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо 

от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

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 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 
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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. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их 

свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«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. 

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. Уральская роспись по дереву. 
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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.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления 

народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

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. 
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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. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

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. 
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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. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование 

стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных 

народов. 

 

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 
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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. 
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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.  
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Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно 

блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 

208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным 

музыкальным искусством, народными праздниками, 

направленное на воспитание интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей 

Развитие 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. 

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». 
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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». 
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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». 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ 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 ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания  с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 
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3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно 

проектируется командой ДОУ и принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 
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1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие 

всеми участниками 

образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   

ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

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 ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
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 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 помогает 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 (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

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, 
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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 могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС осуществлялась ориентировка 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, 

согласно штатному расписанию. В настоящее время в учреждении работает 39 

педагогических работников. 

Кадровый состав существенно не меняется: 

- Воспитатели - 28 

- Учитель-логопед – 5 

- Учитель-дефектолог - 4 

- Педагог-психолог - 2  

- Инструктор по ф/воспитанию – 1  

-  Музыкальный руководитель – 2 

Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем 

образовательного ценза: 100% педагогов имеют педагогическое 

образование, 54% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 

46% - среднее профессиональное. 
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Таблица 9 

Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

Организация создания условий для повышения 

качества воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного 

процесса в ДОУ; 

контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности 

в ДОУ) 

Заместитель 

заведующего  

Организация совместного планирования 

Воспитательного процесса (обеспечение 

разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 

деятельности обучающихся). Организация 

воспитательной деятельности в ДОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ. Организация повышения квалификации 

педагогов; повышение трудовой мотивации; развитие 

коммуникационных навыков, навыков совместной и 

командной работы и т.п. Организация методического 

сопровождения воспитательной деятельности. 

Развитие социального партнерства, повышение сте 

пени открытости ДОУ с целью реализации 

комплексного подхода к воспитательному 

процессу 
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Педагог-психолог Исследование: 

состояния эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, 

особенностей социально-личностной сферы, 

поведения, 

-интеллектуального уровня развития, готовности к 

обучению в школе; полноценная и своевременная 

коррекция проблем поведения детей; 

воспитание любознательности и 

познавательной активности. 
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Учитель-логопед Исследование нарушенных речевых функций, 

выявление причин и механизмов нарушения речи, 

особенностей проявле- ния того или иного нарушения, 

состояния психомоторных функций. 

Охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры. 

Осуществление необходимой коррекции  недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей: 

практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры и фонематического восприятия); 

коррекция речевого дыхания; 

подготовка к обучению грамоте; развитие навыков 

связной речи; расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей 

действительности; развитие высших психических 

функций (внимания, памяти, логического мышления); 

развитие мелкой моторики руки; коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, 

условий для самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, 

художественно-эстетического и 

физического развития. Воспитание 
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гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

Взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения. 

Развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; 

Пробуждение творческой ак- 

тивности детей, стимулирование 

 воображения, желания включаться в творческую 

деятельность. 

Создание современной развивающей предметно- 

пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение диагностики в рамках 

Программы воспитания. ведение наблюдения за 

социально- эмоциональным 

развитием детей 
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Младший 

воспитатель 

Создание социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. Обеспечение 

совместно с воспитателем занятий, обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника 

Музыкальный 

руководитель 

Отвечает за музыкальное воспитание. Организует и 

проводит музыкальные занятия, литературно-

музыкальные утренники, вечера. Выявляет 

музыкально одаренных детей и занимается с ними 

индивидуально. Участвует в проведении утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, 

обеспечивает музыкальное сопровождение 

организованных игр детей во 2-й половине 

дня, проводит музыкально-дидактические, 

театрализованные и ритмические игры. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Отвечает за физическое развитие 

детей. Проводит утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, индивидуальную работу с 

детьми по развитию физических качеств и 

укреплению здоровья детей, просветительскую 

работу среди родителей. 

 

В коллективе преобладают опытные педагоги, имеющие педагогический 

стаж свыше 20 лет, это позволяет осуществлять педагогический процесс 

оптимально. Педагогический коллектив постоянно обновляется. 
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Стаж педагогических работников 

Таблица 10 

Критерии Количество % 

от 1-го до 3-х лет 4 10,3 

от 3-х до 5 лет 4 10,3 

от 5-ти до 10-ти 8 20,5 

от 10-ти до 15-ти 5 12,8 

от 15-ти до 20-ти 3 7,7 

20 лет и более 15 38,4 

 

Категорированность педагогических 

работников 

 Таблица 11 

Год Численность 

педагогическ

их 

работников 

(общее 

число) 

Из них численность педагогических 

работников 

имеющих 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

имеющих первую 

квалификационну

ю категорию 

2019 40 (100%) 5 (13%) 13 (33%0 

2020 39 (100%) 6 (15%0 15 (38%0 

2021 39 (100%) 7 (18%) 17 (44%) 

 

Педагоги детского сада активно повышают профессиональную 

компетентность. За последние 3 года 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного 

образования с учётом требований ФГОС ДО в объеме от 16 часов и более 

с выдачей удостоверения установленного образца. 

Таким образом: 

- детский сад полностью укомплектован кадрами для осуществления 

образовательного процесса; 
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- качественное изменение квалификационных характеристик 

педагогических работников, в соответствии с требованиями, 

установленными в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения социального развития РФ от 26.08.2010 

года № 761н (с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

здравоохранения социального развития РФ от 31.05.2011 года № 448н) и 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональном стандарте. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно - правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. No 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся"; Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки No 1155 от 

17.10.2013 г. (ФГОС ДО). 

Перечень основных локальных актов ДОО: 

• основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ     «   Детский сад № 22 «Яблонька»; 

• реализуемые образовательные программы; 

• программа развития МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» на 2021 – 

2025 годы 

• учебный план; 

• календарный учебный график; 

• рабочая программа воспитания в ДОУ; 

• календарный план воспитательной работы в ДОУ 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ "Детский сад № 

22 "Яблонька" в разделах: «Документы» -
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https://22lsy.tvoysadik.ru/sveden/document 

«Образование» - https://22lsy.tvoysadik.ru/sveden/education 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных                        результатов в работе с особыми  

категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» осуществляет воспитание и 

обучение детей, обеспечивает присмотр, уход и оздоровление детей с 

ограниченными особенностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 3 до 7 лет. 

Функционируют следующие группы: 

• группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи – 2 группы; 

• группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития– 4 группы; 

• группа компенсирующей направленности для детей с расстройством 

аутистического спектра – 1 группа; 

• комбинированная – 1 группа. 

Комплектование групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

осуществляется по возрастному принципу, комплектование групп для детей с 
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задержкой психического развития, а также детей с расстройством 

аутистического спектра осуществляется по смешанно-возрастному принципу. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражать интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

Воспитанники МБДОУ, в 7 из 14 групп – дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

• дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение 

– органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушение 

высших познавательных процессов; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации, 

средств общения, искажению восприятия и познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. Основная 

задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

максимально возможная коррекция нарушений и адаптация ребенка в обществе. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; - осуществление индивидуально ориентированной психолого-
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медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; - возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционная работа с воспитанниками МБДОУ осуществляется по 

следующим основным направлениям: коррекция речевых нарушений детей; 

коррекция развития психических процессов, эмоционально-личностного 

развития; коррекция развития детей со сложным дефектом, нарушением 

интеллекта. 

Сопровождение коррекционно-образовательного процесса во всех группах 

компенсирующей направленности осуществляется воспитателями, 

помощниками воспитателей, педагогами-психологами, музыкальными 

руководителями, специалистом по физической культуре, медицинскими 

работниками.  

В группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития и расстройством аутистического спектра коррекционно-

развивающая деятельность ведется под руководством учителя-дефектолога. В 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи и комбинированной ход 

коррекционно-образовательного процесса определяет учитель-логопед. 

В учреждении работает тьютор. 

Социокультурные ценности в ДОУ реализуются на уровне воспитывающих 

сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» обеспечивает равный доступ к 

образованию для всех обучающихся, опираясь на особенности их 
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психофизического развития, особые образовательные потребности, 

индивидуальные возможности в соответствии с законом об образовании в РФ.  

Имеющиеся средства обучения и воспитания включают в себя: 

иллюстративный материал (репродукции произведений живописи, сюжетные и 

предметные картины, пейзажные иллюстрации и т.д.); печатные (учебные 

пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и т.д.); 

электронные образовательные ресурсы (презентации, дидактические игры, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.д.); аудиовизуальные 

(слайды, слайд-фильмы, образовательные видеофильмы на цифровых 

носителях); наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, 

модели); спортивное оборудование; интерактивное оборудование. 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» в 2020 году стал участником 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» по 

созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. Были выполнены работы по устройству территории для 

безбарьерного доступа детям с ОВЗ: 

• оборудован вход в здание пандусом, 

• установлен откидной пандус в здании, 

• произведена замена входных дверей (3 шт.), полового покрытия в 

тамбуре, 

• установлены поручни вдоль стен в здании, 

• нанесена направляющая тактильная лента в коридоре, на ступенях, 

• установлены поручни в туалетных и умывальных комнатах, 

• произведен ремонт ступеней и асфальтового покрытия, 

• установлен звонок электрический с кнопкой, 

• вывески с информацией о названии учреждения и его адресе, с 

информацией о названии кабинетов продублированы шрифтом Брайля. 

Материально-техническая база ДОУ позволяет обеспечить необходимые 

условия для реализации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ: 
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• оборудованные кабинеты специалистов; 

• тренажерный зал; 

• уголки уединения в группах; 

• разнообразные пособия и дидактические материалы для обучения детей с 

ОВЗ; 

• наборы «Дары Фребеля»; 

• наглядно-практический материал «Нумикон»; 

• комплект "Успех Макси" для мозжечковой стимуляции; 

• физкультурное реабилитационное оборудование: наборы «Тропинка 

Здоровья», «Волшебная тропинка», тактильные диски, балансиры и т.п.).  

Для детей с расстройством аутистического спектра имеются утяжеленные 

жилеты и одеяла, карточки Пекс. 

В методическом кабинете находится научно-методическая и педагогическая 

литература, детские и периодические издания, раздаточный и 

демонстрационный материал для организации коррекционно-развивающего 

обучения. 

Специальные технические средства обучения, коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• мультимедийная техника (ноутбуки, проекторы, экраны, интерактивная 

доска); 

• образовательная система EDUQUEST с моноблоком: интерактивный 

рабочий стол с крупными кнопками и двумя пультами управления, десять 

тематических модулей и более 200 заданий направлены на развитие мышления, 

когнитивных компетенций и моторики детей-инвалидов; 

• интерактивная песочница «Полянка», содержит 16-режимов с 

различными уровнями сложности; 

• интерактивный стол учителя-логопеда; 

• детская мультстудия  «Kids Animation Desk». 

В МБДОУ "Детский сад № 22 "Яблонька" обеспечен доступ воспитанников к 

электронным образовательным ресурсам: звукозаписям, видеофрагментам, 
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обучающим компьютерным программам в присутствии педагогических 

работников. Педагогам учреждения предоставлен выход в интернет.  

Имеются прогулочные площадки для каждой группы детей с ОВЗ с 

верандами и малыми архитектурными формами. 

На территории учреждения ведется видеонаблюдение. 

Имеется парковка для автомобилей. 

 

На уровне общности. 

Заместитель заведующего по методической работе и старший воспитатель 

обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом образовательной 

организации, семьями детей с ЗПР и различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного 

обучения детей с задержкой психического развития должен обладать высоким 

уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств. Учитель-

дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует 

деятельность членов педагогического коллектива группы. Он реализует 

следующие направления: − формирование целостного представления о картине 

мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

− формирование элементарных математических представлений; − проводит 

занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку 

к обучению элементарной грамоте. Учитель-дефектолог также проводит 

индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая 

задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формирования общей структуры 

деятельности у детей с ОВЗ. На всех занятиях проводится работа по развитию 
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базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков 

планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

С каждой группой детей работают 2 воспитателя. Воспитатели реализуют 

задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом 

круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: - участия в 

мониторинге освоения Программы (педагогический блок); - адаптации рабочих 

программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; - совместной со специалистами реализацией задач 

коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности 

и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это 

время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию 

специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу 

в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 
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коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу психолого-педагогического консилиума 

ДОУ, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ОВЗ в 

группы компенсирующей или комбинированной направленности педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным 

уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие 

воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 

задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает 

широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что 

учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это 
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связано с тем, что психомоторное развитие детей с ОВЗ имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования также привлекаются дополнительные 

педагогические работники (младший воспитатель, тьютор, ассистент), 

имеющие соответствующую квалификацию. 

На уровне деятельностей. 

Воспитательный процесс в МБДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Работа по воспитанию начинается с создания для детей теплой, уютной 

атмосферы. Каждый день ребёнка в детском саду наполнен радостью, 

улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. С воспитания чувства 

привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье 

начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более 

сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. 

Эффективному усвоению детьми с ТНР знаний о своей стране, родном крае, 

установлению взаимосвязи между событиями и явлениями, способствует 

тематическое планирование. Все темы связаны между собой логически и вместе 

представляют целостную картину сведений о России и мире. Например: 
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- Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает 

себя человеком – членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети 

средней группы получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них 

воспитывается гуманное отношение к своим близким, уточняются 

представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях. 

- Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе 

(районе, селе), об истории его возникновения, о его достопримечательностях, 

промышленности, видах транспорта, городских зданиях и учреждениях, 

трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

- Родная природа. Любовь к родной природе – одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети средней группы 

получают сначала элементарные сведения о природе участка детского сада, 

затем краеведческие сведения о природе и, наконец, в старшей и 

подготовительных группах – общие географические сведения о России, 

природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше 

узнать о родной природе. 

- Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические 

сведения о территории России, в средней группе знакомятся с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн. В старшей и 

подготовительных группах расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к 

гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой 

и другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируются 

представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание 

личной причастности к жизни Родины. 
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- Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока 

дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о народной 

культуре, её богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную 

мудрость, гармонию жизни. 

Большая роль в реализации Программы воспитания отводится совместной 

деятельности воспитателей и специалистов с детьми, так как воспитание чувств 

– процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. 

Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, ка чувство 

любви к Родине. В совместной деятельности специалисты и воспитатели 

широко используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на 

основной вид детской деятельности – игровую, формировать у детей 

соответствующие программным задачам знания и навыки. В совместную 

деятельность включены беседы о родном городе, городах России, животных 

родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, 

организацию выставок предметов детского творчества. 

Наиболее эффективно воздействие на ребёнка средствами эстетического 

воспитания, поэтому большая роль в Программе воспитания отводится 

изобразительной деятельности, прослушиванию литературных и музыкальных 

произведений. Литература и искусство оказывают огромное влияние на 

нравственное развитие и эмоциональный мир ребёнка. 

Реализация Программы воспитания детей с ОВЗ происходит во время: 

- НОД;  

- свободной деятельности, организованной воспитателем, специалистом, 

педагогом;  

- режимных моментов;  

- прогулок, экскурсий;  
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- праздников, утренников, развлечений; 

- индивидуальной работы; 

- работы с родителями. 

В целях эффективности проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ОВЗ необходимо соблюдать определенные педагогические условия: 

• установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том 

числе с подключением зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

•  правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности;    

• наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих 

методиками личностно-ориентированной педагогики и коррекционно-

педагогическими технологиями;  

• выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в 

развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии 

ребенка; 

• определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка; 

• проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с 

каждым ребенком;  

• сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

• включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

• реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка в 

семье и дошкольной образовательной организации; 

• взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной 

реабилитации ребенка с нарушениями в развитии. 

На уровне событий. 

Эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, массовые 

мероприятия. 
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Учет воспитательной и образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ предполагает «проживание» 

ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);  

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны. 

Особенность проведения праздников заключается в общем сборе детей и 

взрослых для празднования на территории МБДОУ либо в едином виртуальном 

пространстве; общегражданские праздники: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День защиты детей, 

День знаний.  

Для детей старшего дошкольного возраста проводятся различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Международный день птиц), 

международные праздники социальной направленности (День детской книги, 

День здоровья и т.д.), совместные досуговые события с родителями: концерты, 
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выставки, фестивали семейного творчества, спортивные праздники, мастер-

классы, квесты. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный 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. 
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3.8. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды с учётом 

регионального компонента  

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом 

элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 

характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 

способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для 

овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 

вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 

потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески 

развивать себя, раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. 

Функция педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и 

развить то, что ему органично присуще. В связи с этим С. Френе уделял особое 

внимание конструированию среды, в которой происходят обучение и саморазвитие 

личности. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 
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жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних 

отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей 

субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе 

дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в 

течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть 

ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, 

способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка 

происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка 

не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения 

своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он 

воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей 

ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием 

потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой 

среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 

познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. 

Поэтому предметно-развивающая должна приобрести характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в 

переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия 

являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды 

раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними 

обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию 

деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 

потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 

механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую 

перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и 
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материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как 

совместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его 

партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной 

стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих 

изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды 

важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на 

развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных 

сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, 

интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя 

возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, 

проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию 

сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, 

позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность (например, в 

технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в 

признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 

инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать 

востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. 

Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие 

чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая 

позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым 

необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность 

как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные 

детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом 

объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

 2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 

 4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

 5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 
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«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы 

живем на Урале” являются материалы и игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских 

деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными 

и художественными традициями, климатогеографическими и географическими 

особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 

сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 

художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 

областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, 

включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования1”, “игрушки-

                                                   
1"Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства 

человеческой деятельности различных исторических эпох, позволяющие воссоздавать смысл прошлого, современного 

(настоящего) действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.п.). 
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персонажи2”, “маркеры (знаки) игрового пространства3”. 

Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, 

игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 

близости. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под 

замыслы". Стабильные тематические зоны (“Изба”, “Горница”, “Подворье”) должны 

уступить место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места 

на место. 

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей разных 

исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте).  

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и 

быстро "населен", по желанию играющих). 

Универсальные макеты (“горница”, “изба”, “чум” и т.п.), могут "населяться" и 

достраиваться по собственным замыслам детей. 

 Таблица 13 

Центр социально-коммуникативного развития 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

Мультик-банк «Разное 

настроение». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные события в жизни моей семьи». 

                                                   
2"Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), фигурки людей и животных. 
Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-

либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, фартук каменщика, красочная сбруя лошади и т.п. 
3"Маркеры (знаки) игрового пространства" - это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, 

обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или 

переднюю стенка избы боковая стенка саней т.п.). 
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Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и 

моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей 

семье». 

Иллюстративный материал, 

отображающий эмоциональное 

состояние людей.  

Картинки с изображением 

предметов, необходимых для 

деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для 

моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – 

плохо» по ознакомлению детей с 

социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями 

«Мой дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». 

Произведения фольклора, 

авторские произведения, 

используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 

«Солнышко дружбы», привлекает 

внимание ребенка, создает 

настроение радости, праздника, 

объединяет детей для совместных 

игр, формирует навыки 

взаимодействия, способствует 

формированию детского 

коллектива.  

Макет нашего города (села) для игры-

путешествия «По улицам и проспектам 

родного города». 

Газета, журнал «Информационный портал» 

новость дня.  Газетные статьи, фотографии; 

афиши нашего города (села) для их 

создания. 

Коллаж «Любимые места моего города»; 

«Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в 

которую вложена игра, дети обращаются к 

этому ребенку с просьбой – «Поиграй со 

мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений 

воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу 

(селу)». 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого 

моему сердцу», «Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного 

города (фотографии, символы, открытки; 

календари и пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все 

начиналось...».  

Фотоколлажи благотворительных акций 

«Приглашаем в гости вас!», «Встреча с 

интересными людьми». 
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«Семейная книга», обеспечивает 

связь с семьей, формирует чувство 

гордости за близких, чувства 

личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с 

первых минут пребывания ребенка 

в группе создает атмосферу 

радости, удовольствия, отвлекает 

от отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) 

создан для яркости интерьера, он 

привлекает внимание малыша, 

широко используется для 

организации развлечений, 

сюрпризов, подарков, находит 

применения в игровой 

деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», 

обеспечивают связь с домом, с 

семьей, дорогими и близкими 

ребенку людьми, это прекрасная 

возможность разнообразных 

разговоров с ребенком о его семье, 

близких, это повод общения с 

ребенком о событиях, которые 

происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, 

слайды, фотографии, 

отображающие архитектурный 

облик домов и улиц родного города.  

Демонстрация проектов «Дом, в 

котором я живу», «Мой двор»; 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши – цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, 

материал, для изготовления приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего 

города». 

Коллекции с изображением знаменитых 

людей города (села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и 

теперь». 

Книжки-малышки, изготовленные детьми 

«История города (села)»; «История моего 

края», «Мой город (село)».  

Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (площади), для 

прорисовывания и размещения 

архитектурных сооружений на 

детализированной карту города). 

Карта, маленькие картинки (символы) 

достопримечательностей города (села) для 

наклеивания на карту для игры «Город-

мечта» («Что могло бы здесь находиться и 

происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по 

описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой 

город таким»; «Родной город – город 

будущего». 
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«Детский сад и я – дружная семья»; 

«Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, 

самовар для организации 

групповой традиции детского сада: 

«Я сегодня именинник», «Встреча 

друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов 

и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши 

– цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, 

материал, для изготовления 

приглашений.  

Альбом «Новая страничка» о моем 

городе. 

Иллюстрации по содержанию 

малых фольклорных форм: песенок, 

попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты 

«Интересная работа моей мамы 

(моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной 

город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор для 

конструирования домов, музеев, 

театров в родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моё настроение», 

«Зеркало добрых дел».   

Фотоколлаж участия в благотворительных 

акциях «Чистый город»; «Поможем нашему 

городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего 

город (села)». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы 

(моей мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь 

профессией моей мамы (моего папы)», 

«Самая нужная профессия». 

Фотогалерея «Градообразующие профессии 

края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания альбома 

рассказов – рассуждений «За что я люблю 

свой край».  

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё 

хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот 

мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; 

«Какими достижениями славится мой край». 

Интерактивная карта «Такие разные и 

интересные города».  

Дидактическая игра «Самый крупный, 

самый маленький город», «Самый северный 

город области», «Самый южный город 

области (края)». 

Знаковые символы для размещения на карте 

своего города (села) «Найди на карте России 

свою область (свой край) и отметь». 
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Тематический альбом «Разные 

поступки». 

Выставка рисунков и рассказов 

«Мой лучший друг», «Подарок 

другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и 

фактуры для сюжетно – ролевой 

игры «Мы строим город»; 

«Высокие и низкие дома в нашем 

городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой 

дом». 

Дидактическая игра «Этот 

транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах 

нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт 

нашего города (села)». 

Макет нашего микрорайона, города 

(села). 

Дидактическая игра «Добавь элементы 

костюма». 

Энциклопедия «Многонациональный 

Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное 

предприятие нашего города»; «Продукция 

нашего предприятия; подбор экспонатов, 

рисование моделей, схем для музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, 

отражающие отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Символика города (села): герб и т.д. 

Музей кукол в национальных костюмах. 

Дидактические игры «Собери воина в 

поход», «Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом «Одежда русских 

людей». 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного 

и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в 

развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности 

при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или 

показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 

моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 

усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные 

образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, 

творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 

создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения 

быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и 

формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной 

деятельностью .Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 

возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие 

представления об их использовании, способах обработки используемыми как 

народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами 

настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его 

инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности 

дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные 

музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том 

числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь минимальна, в 
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основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует 

содержание образовательной программы и может быть оформлена в виде модуля, пред-

ставляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, 

которые срезаны по диагонали от верхнего (внутреннего) левого угла страницы 

(створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки 

подвижны - могут раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет 

определенный вид музыкальной деятельности детей. Комбинирование количества 

створок, естественно, влечет изменение содержания модуля, что обеспечивает 

динамичность его наполняемости пособиями развивающей предметной музыкальной 

среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который 

имеет встроенные секции (выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции подиума 

окрашена в цвет, соответствующий цвету одной из створок модуля. Наполняемость сек-

ции подиума играми и пособиями также соответствует содержанию данной створки 

модуля. Таким образом, музыкальный центр имеет развивающую направленность и 

содержания, и оформления, легко может моделироваться, многофункционален. 

В музыкальном центре могут быть представлены: 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, 

фольклорные произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, 

движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, 

ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального 

конструктора»; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по 

контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к 

русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, 

колотушки, свирели и т.п. 
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Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых 

детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, плясок, 

третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года 

воспитатель может делать новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на 

них; 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на 

липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, 

натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 

кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, соответствующих 7 ступеням 

«музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 

-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и 

т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной 

импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай 

образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото 

(после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-либо детском 

инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую 

импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку 

выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные дети должны 

отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: 

последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений танца, вступления в 

оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических 

рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора». 
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Таблица 14 

Центр художественно-эстетического развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Уголок русской избы: домашняя 

утварь, деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей 

ложек». 

Демонстрация детско-взрослых 

проектов «Кукла своими 

руками». 

Выставки народно-прикладного 

искусства. 

Макет:  «Гора самоцветов». 

Разные виды бумаги, разных 

цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски 

акварельные, фломастеры, 

пластилин, глина, 

кисти,  стеки,  дощечки для 

лепки,  трафареты, картон белый 

и цветной, раскраски, соленое 

тесто, материалом для 

выполнения работ в 

нетрадиционных техниках – 

Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на 

бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Народная кукла своими руками»; «Малахитовая 

шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если 

бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы 

рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История 

камнерезного искусства», «Художественное 

литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде», 

«Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских 

сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел 

мастер) заполнена бейджиками с игровыми 

маркерами роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: "камнерез", "угольщик", " 

горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых игр 

по уральским сказкам сказы Бажова. 
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бисер, соль, нитки, поролон, 

крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в 

русле народных традиций, 

сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы 

способов изготовления народной 

игрушки своими руками.  

Творческие корзиночки -  

наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные 

материалы для создания мини – 

проекта. 

 

 

 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 

ювелирных изделий из уральских камней, 

«Богатства недр земли уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

для научной лаборатории по изготовлению бумаги 

«под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые 

шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка. 

Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства 

Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-

Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное 

литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 

«Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских 

мастеров. Альбом «Художественное литье 

уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской 

росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани – батик,  фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для 

лепки,  трафареты, картон белый и цветной, 

раскраски, соленое тесто, материалом для 
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выполнения работ в нетрадиционных техниках – 

бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, 

изделия касленских мастеров, нижнетагильские 

подносы.  

Произведения устного народного творчества в 

рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими руками.  

Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  

Выставки народно-прикладного искусства, 

«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал 

изготовления старинного оружия, одежды 

народов Урала. 

Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой 

папа ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для 

создания мини – проекта. 

Шумовые игрушки, русские 

народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, 

деревянные ложки.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты 

для организации 

Русские народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, 

дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, 

гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель.  

Костюмерная с национальными русскими 

костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 

кокошники.  

Фотографии, иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, традиций Урала. 
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самостоятельного 

музицирования детей. 

Костюмы для ряженья. 

 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского 

народного хора, его состава: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты 

для организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере 

зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему 

материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет 

своевременное прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие 

соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую 

ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", 

но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о 

развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков 

и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными 
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средствами репрезентации мира (действием, образом, знаком), можно условно 

разделить материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на 

следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном 

действии; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон 

материалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных 

природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа 

"проблемных ящиков"), стимулирующие детей к поиску причинно-следственных 

связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для 

исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, 

позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их 

(коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип 

материалов должны быть включены и существующие в культуре, доступные для 

дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и 

т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми 

стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, 

установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями прошлого и 

настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так 

называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и исторических 

событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску 

сходства и различия, классификационных признаков, установлению временных 

последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы 

карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип 

включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие 

ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. 

Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 

графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные 
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пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей 

(например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно-символическому материалу можно 

отнести также иллюстрированные издания познавательного характера, которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического 

моделирования (условно-символические изображения, классификационные схемы, 

чертежи-карты и т.п.).К образно-символическому отнесен также коллекционный 

материал, содержащий большие возможности для классификационного исследования 

(коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). 

Таблица 15 

Центр познавательного развития 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: 

совки, разнообразные 

формочки, некрупные 

игрушки для 

закапывания (шарики, 

кольца, геометрические 

формы разных цветов и 

размеров), грабельки;  

емкости, набор 

резиновых и 

пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, 

черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, 

мячики, набор игрушек 

«Что плавает–что 

тонет?», самые разные 

предметы – цветные 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. 

Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы)  для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и  Южного Урала, степи, 

города, реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время (воображаемое путешествие по «реке времени» от 

настоящего в прошлое). Иллюстрации,  маленькие 

карточки-метки для наклеивания их в конце «реки 
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камешки, ракушки, 

ложки, скорлупки, 

пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, 

ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценн

остей». 

Детские дизайн-

проекты: «Огород на 

окне», «Ангелы сна», 

«Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Создаем модели 

луга,  городского парка, 

городского пруда 

(внесение изменений в 

зависимости от сезона, 

от климатических 

условий). 

Предметные и сюжетные 

картинки, наборы 

открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с 

праздниками. 

Дидактические игры по 

ознакомлению детей с 

миром предметов и 

времени»: деревянные дома, города-крепости, старинное 

оружие, одежда, посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.  

Демонстрация детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города (села)», «Современные профессии моих 

родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История 

моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город 

(село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней. Художественные произведения  «Сказы 

П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие 

основные функции родного города (села) (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади). 
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явлений ближайшего 

окружения («Найди 

маму», «Чей домик», 

«Собери животное», 

«Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических 

игрушек: «Домашние 

животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, 

учебные коллекции, 

наборы открыток о 

природе, альбомы, 

которые используются в 

работе с детьми.  

«Занимательная 

коробка», книги 

направленная на 

развитие тактильных 

ощущений. 

Дидактическая кукла с 

подбором одежды для 

всех сезонов. 

Календарь погоды, где 

ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами 

живой и неживой 

природы, результаты 

отражаются в 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия 

по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 

вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 

литература  «История города Екатеринбурга»; «История 

возникновения моего города (села); «Сказ о том, как царь 

Петр город на реке Исети построил»;  «Законы 

екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор и все, 

что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города 

(села), Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, 

маршруты экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» 

(картинка с гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая 

игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; 

интерактивная игра «Раскрась герб правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я 

вижу герб моего города (села)». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 
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календарях сезонных 

изменений.  

Мини-огороды, где 

имеются посадки лука, 

овса, гороха, фасоли, 

огурцов, ведутся тетради 

наблюдений за ростом и 

развитием растений. 

Макеты «Животные 

нашего леса», «Лес», 

«Птицы» для 

ознакомления детей с 

природной зоной Урала. 

Фотографии, 

иллюстрации, слайды 

природы родного края. 

Видеотека (фильмы о 

природе). 

Библиотека (книги о 

природе). 

Фонотека (голоса птиц, 

животных, диалоги, 

песни о природе). 

 

 

 

 

 

Стендовая рукописная книга  с материалами о родном 

городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; 

«Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и 

фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 

экспериментирования с камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по 

сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, 

красивый двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского 

сада», переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и 

исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот 

камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные 

цвета и условные обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте России».  

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река 

времени» - «От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 

ориентироваться по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 
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Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток 

о природе, альбомы, которые используются в работе с 

детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных изменений.  

Экологические проекты, реализованные в рамках 

областной игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», 

«Водоем» для ознакомления детей с природной зоной 

Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Ткацкий станок. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала 

языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, 

готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. 

к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 

деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материалов, они должны 

изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе 

создает возможность для развития речи ребенка. 

Таблица 16 

Центр речевого развития 

Младший 

дошкольный  

возраст 

Старший дошкольный возраст 
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Книги – 

произведения малых 

фольклорных форм. 

Игрушки на развитие 

физиологического 

дыхания, материал на 

поддувание, 

сигнальные 

карточки.  

 

 

 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-

музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Полочка любимых произведений художественной литературы о 

Урале, о родном городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок 

и историй о достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, 

поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм 

Урала. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с 

текстами или условными символами, тематическая подборка 

наглядных материалов, тексты, печатные слова, фотографии, 

иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем 

вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности 

и речевого общения про Урал и город (село) в котором мы 

живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 

«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и 

осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам 

уральских сказок – уголок Уральской сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», 

«Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 
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Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми 

фольклорными формами, с достопримечательностями, 

особенностями жизнедеятельности нашего региона Урала, 

города (села),  раскрывает особенности исторического развития 

и современной жизни Урала, обогащает словарь детей новыми 

словами, понятиями носящими национально – региональный 

колорит. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: 

развитие интонационной выразительности речи детей, через 

приобщение детей к культуре чтения поэтических 

произведений) 

Альбом-эстафета  - летопись группы. 

Книга «Мифы о камнях». 

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», 

«Разговор камня с солнцем», «Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям 

уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая 

Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; 

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Мультибанк. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно 

его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 
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самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен предоставлять 

возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность 

осваивать спортивные игры Среднего Урала. 

Таблица 17 

Центры физического развития и здоровья 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: 

«Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы 

гигиенических процедур, 

одевания и раздевания. 

Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты 

для двигательной активности, 

сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны, мешочки и  

подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть 

для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

Выставки рисунков, 

коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном 

питании.  

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 

одевания и раздевания. Выставки рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном 

питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 

ценностном сохранении своего здоровья. Альбом 

«Кладовая матушки природы». Интерактивные 

пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; 

«Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; 

«Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 

дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; 

«Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с 

зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В 

стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные 

детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага 

для создания собственных игр направленных на 

сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки 

для изготовления книги рецептов «Национальные 

блюда народов Урала». 
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Дидактическая игра: «Что 

полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть 

руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный 

доктор», игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины «скорой 

помощи», куклы, халат и 

шапочка для врача, шапочки с 

красным крестом для 

медицинского персонала, две 

игрушечных машины для 

сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, 

пробирки, колбочки, ступка, 

пестик, спиртовка, коробочки 

от трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека». 

Маски: медведя, волка, 

ласточки, зайца, лисички, 

курочек, пеньков, акулы, рыб и 

атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о 

здоровье». 

Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Живой 

уголок леса», «Шум моря». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего 

здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; 

«Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 

микроскопом»; «Как бактерии попадают в 

организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», 

дерево «Вырастайка», стена осанки. Схемы - 

тренажеры зрительных траекторий, метки на 

стекле с целью развития зрительной координации, 

тренировки глазных. Фитомодульные композиции, 

аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и 

подушечки с травами. Тропа «Здоровья» 

(массажные сенсорные дорожки, коврики). 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-

исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 

«Уголок леса», «Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 

дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 

здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 

здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих 

городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 
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Дидактическая игра «Как 

замечательно устроен наш 

организм». 

 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления 

«Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё 

здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на 

планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, 

банки с медом, мешочки с травами, коробочки от 

трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 

«Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. 

Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, 

ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых 

спортсменов, спортивных команд края, моего 

города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело 

человека» своими руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен 

наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 

тело», «Органы чувств». 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    

продуктивных    видах    деятельности, как    способность    совершать    

нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную    среду,    деятельность и социокультурный контекст. 
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