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Целевой раздел  

        Пояснительная записка  

        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 .  

          Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России
10

. 

         Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России
 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.  

 

          С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  
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 Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей.  

           Направления воспитания Патриотическое направление воспитания  

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  
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          Духовно-нравственное направление воспитания  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия 

в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах.  

         Социальное направление воспитания  

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми.  

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

4) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях.  

5) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных 

качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения 

в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения.  

            Физическое и оздоровительное направление воспитания  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
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приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания  

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

            Целевые ориентиры воспитания  
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 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.  

        

 

                                                       Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь,  

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, Испытывающий чувство удовольствия в случае 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

 дружба, 

сотрудничество 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоятельным  (свободным)  активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях.Стремящийся  

результативности,  самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой 

и других видах деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности  

(изобразительной, декоративно-оформительской, музыкальной, словесно речевой, 

театрализованной и другое). 

                                              Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

   

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку.  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

  Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  
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Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха.  

 

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.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности.  

 

            Содержательный раздел Программы воспитания  

            Уклад образовательной организации  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детсковзрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  
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Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих:   

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной  

среды;   

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;   

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 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 ДО на уровень НОО;   

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;   

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, − в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО 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.      

Программа воспитания Детского сада включает в себя вопросы истории и культуры родного города и района, природного, социального и 

рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал.  

           Климатические условия Среднего Урала имеют свои особенности: теплые и холодные потоки воздуха быстро меняются, потому погода порой 

непредсказуема и может кардинально измениться не за неделю, а сутки. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 
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гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду 

направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов.  

          Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными традициями Детского сада 

в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, его окрестностей и края:  

- ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, 

что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех 

детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. («Утро радостных 

встреч»).  

          Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. 

(«Утренний круг»).  

В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. («Вечерний круг») Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

- ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

- ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, 

радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. Ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, «Новоселье в группе», «День рождение Детского 

сада»;   
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• окружающей природе: акция «Кормушка для пичужки», «Осень», «Весенняя капель»  

«День птиц»;   

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год»,  

«День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; «23 Февраля», «8 марта»  

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

           Воспитывающая среда образовательной организации 

           Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Для реализации целей и задач воспитания детей в Детском саду существуют следующие формы организации деятельности образовательного 

процесса:   

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;   

-тематический модуль, коллекционирование,   

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,   

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,   

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,   

- театрализованные игры, инсценировки.   

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям:   

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;   

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;   

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  
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Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:   

− 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). Коллектив прилагает усилия, чтобы детский 

сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять знания.  

          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 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 Детском саду. 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.  
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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.  

         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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Придаёт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает 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 созданы условия для 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.  

          Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

          Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

           Воспитатели соблюдают 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. 

            Социокультурный контекст  
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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.  

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.  

Детский сад № 57 - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  

 Основные традиции воспитательного процесса в Детском саду  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами Детского сада в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.   

3. Воспитатели и специалисты Детского сада ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В Детском саду существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий  

5. В детском саду 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.   

Воспитательный процесс в Детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в себя:   

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях:  
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• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;   

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;   

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;   

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;   

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;   

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;   

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;   

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;   

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;   

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; - духовно-

нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество.   

            Задачи воспитания  
Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и 

развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1).  
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Таблица 1           

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

 

 

 

 

Формирование у 

ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

•Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере) 

•Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

• Воспитывать  

отношения к наследию своего  

нравственным и традициям 

России ценностное 

культурному народа, к 

культурным 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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(созидателя), 

ответственного 

за 

будущее своей 

страны 

трудности ради своей семьи, малой 

родины 

•Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере) 

•Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины) 

•Воспитывать «патриотизм созидателя 

и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

•Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям 

родной страны, к культурному 

наследию народов России  

•Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 
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каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского народа 

 

Духовно 

нравственное 

Формирование 

способности к 

Развивать ценностно смысловую 

сферу дошкольников на основе 

•Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному 

Социально-

коммуникативное 
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направление 

воспитания   

В основе лежат 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенст

вованию, 

индивидуально 

 

творческого взаимодействия в  

детско-взрослой общности 

пункту, родному краю, своей 

стране  

•Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

развитие 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель 

 

          Задачи 

Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ценности «Жизнь»,  

«Милосердие», 

«Добро» 

ответственному 

поведению 

ответственному поведению родителям (законным 

представителям),соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности  

•Воспитывать социальные 

чувства и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, дружелюбие   

•Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной 

личностной позиции  

•Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на 

Речевое развитие 
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правильном, богатом, 

образном языке). 

Социальное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья»,  

«Дружба»,  

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к семье, другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми  

 

•Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей  

•Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов  

•Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. 

Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и  

безобразном, правдивом и 

ложном  

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на 

правильном, богатом, 

образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья»,  

«Дружба»,  

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к семье, другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми 

•Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей  

•Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов  

•Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. 

Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и  

безобразном, правдивом и 

ложном 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности  

 

 

 

       Цель 

 

Задачи 

Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

  Человеческого общества.  

Способствовать накоплению у детей 

этнической принадлежности  
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опыта  социально-ответственного 

поведения  

•Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного поведения 

•Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе правила 

и нормы культурного 

поведения 

 

Речевое развитие 

•Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его  

индивидуальности,   

•Поддерживать готовности 

детей к творческой 

самореализации и 

сотворчеству с другими 

людьми  

(детьми и взрослыми) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать  

нравственные и волевые 

качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное  

В основе лежит 

ценность 

Формирование 

ценности 

познания 

Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

•Воспитывать отношение  к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

 

Познавательное 

развитие 
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«Познание» мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности  

человека 

образования для человека, 

общества, страны  

•Воспитывать уважительное, 

бережное  и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны  

•Способствовать 

приобретению первого опыта 

действий по сохранению 

природы. 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 

 

 

Задачи 

Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

   •Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное В 

основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к здоровому 

образу жизни, 

овладение  

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

•Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности   

•Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального  

благополучия человека 

•Развивать навыки здорового 

образа жизни  

•Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре  

•Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам  

и правилами 

Физическое 

развитие 

Трудовое  Формирование •Поддерживать привычку  к •Поддерживать трудовое Социально-
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В основе лежит 

ценность «Труд» 

ценностного 

отношения детей 

 к труду, 

трудолюбию  и 

приобщение 

ребёнка к  

труду 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;   

•Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи  

•Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей. 

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое  

В основе лежат 

ценности  

«Культура»  и 

Становление у 

детей 

ценностного 

отношения к 

красоте   

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, 

в отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и 

явлениям окружающего 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности  

«Красота» 

Цель Задачи Задачи образовательных 

областей 

 

Образовательные 

области 

«Красота»   мира (природного, бытового,  

социокультурного), к  

произведениям разных видов,  

жанров и стилей искусства (в  

соответствии с возрастными  

особенностями) • Приобщать к 

традициям и  

великому культурному 

наследию  

российского народа, шедеврам  

мировой художественной 

культуры  

с  

целью раскрытия ценностей  

«Красота», «Природа», 
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            Формы совместной деятельности в образовательной организации  

           Работа с родителями (законными представителями)  

           Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.  

           Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.    

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

«Культура»  

• Способствовать становлению  

эстетического, эмоционально 

- ценностного отношения к  

окружающему миру для  

гармонизации внешнего мира 

и  

внутреннего мира ребёнка  

• Формировать целостную 

картину  

мира на основе интеграции  

интеллектуального и  

эмоционально 

-образного способов  

его освоения детьми  

•Создавать условия для  

выявления, развития и 

реализации  

творческого потенциала 

каждого  

ребёнка с учётом его  

индивидуальности  

•Поддерживать готовность 

детей к творческой 

самореализации 
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.    

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.    

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.    

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры «Сферум»  и через платформу zoom.    

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, 

придавая им интерактивное общение.    

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.    

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Детского сада № 57, в группе детского сада в социальной сети, на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. 

Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, 

воспитание патриотических чувств и др.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.    

            События образовательной организации  

            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.  
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             Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы Детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

             Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со 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. п.).  

             Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

             Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности:   

• «Всемирный день земли»,   

• «Всемирный день воды»,   

• «Международный день птиц»,   

• «Международный день животных».   

Международные праздники социальной направленности:   

• «Всемирный день «спасибо» 

 • «Всемирный день улыбок».  

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в 

детском саду:  

• Празднование Нового года   

• Выпускной бал  

• День знаний   

•           День Победы   

• 8 марта   

           Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:   

• «Осенины»,   

• «Масленица»,   

• «Колядки»,   

• «Праздник русской березки».   

             Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- танцевальный флэш-моб,   

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,   
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- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,   

-          концерты,   

-          ярмарки. Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- концерты,  

- фестивали,   

- выставки совместных коллекций,   

- выставки семейного творчества,   

-           встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники.  

            Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно составляемом общностью педагогов Детского сада 

примерном календарном плане воспитательной работы.  

            Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, 

объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад.  

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей.   

             Уклад жизни ДОУ:   

• «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – 

на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.);   

• «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;   

• «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного 

сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;  

• «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: 

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;   

• «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;   

• «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении;   

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая 

благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;  

• «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;   

• «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков;   



28 
 

• «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к собственным вещам. 

             Организация предметно-пространственной среды  

              Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные):  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;   

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;  

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта;  

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа.  

            В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Детского сада, группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

           Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы, с учётом возрастных 

особенностей детей, а также национально-культурных и климатогеографических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   

          Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:  

          Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

            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.  
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            Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

          Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространсвозможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Детском саду или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Детском саду или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;   

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

            Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; - исправность и сохранность материалов и оборудования.  

            Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Реализация ООП 

предполагает организацию пространства групп в виде хорошо разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов. 

            В рамках реализации Программы, в помещении каждой группы предполагается наличие следующих центров активности:   

- центр конструирования;   

- центр для сюжетно-ролевых игр;   

- центр для театрализованных игр;   

- центр музыки;   

- центр изобразительного искусства в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.    

Полифункциональность материалов предполагает:   

- центр мелкой моторики;   

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);  

- уголок настольных игр;   

- центр математики;   

- центр науки и естествознания;   
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- центр грамотности и письма;   

- литературный центр;   

- место для отдыха;   

- уголок уединения;   

- центр песка и воды;   

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок);   

- место для группового сбора;  

          Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.   

          Вся среда Детского сада и групп гармонична и эстетически привлекательна.  

          Социальное партнерство  

          Детский сад взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

  Организации Цель взаимодействия, задачи Направления, формы сотрудничества 

ОМС «Управление 

образования Каменска- 

Уральского городского 

округа» 

получение нормативно-правовых документов; получение юридической консультации; документальное 

оформление; предоставление отчетности; участие в совещаниях, семинарах, конференциях, и т. д.;  

участие в конкурсах;   

повышение профессиональной компетентности;   

-ГБУЗ Детская 

поликлиника № 1, 2  

-Психолого - медико- 

педагогическая комиссия  

(ПМПК) 

Предупреждение отклонений в развитии и 

оказание своевременной помощи детям, 

нуждающимся в психологомедико-педагогической 

помощи. 

Лечебно-профилактическое, консультационное 

сопровождение. Разработка рекомендаций, исходя 

из категории детей с ОВЗ   

Медицинское сопровождение детей  

Профосмотры врачамиспециалистами, 

консультирование 

«Средние 

общеобразовательные 

школы № 35 и 25 

Обеспечение преемственности образования:  

-развитие любознательности как основы 

познавательной активности  

будущего ученика;  

-формирование  

творческого  

воображения  как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка;  

-развитие способностей  

ребенка моделирующим и  знаково-символическим 

видам деятельности 

1. Работа  по методическим объединениям:  

-завучей ДОУ и руководителей метод. 

 объединений  школ (разработка  плана 

 работы, тематики общих мероприятий)  

-педагогов  по  физической культуре 

 (совместные спортивные мероприятия)  

-воспитателей и учителей начальных классов  

(взаимопосещение уроков и занятий, обмен 

информацией по адаптации к школе)   

2.Организация  совместных общих 

мероприятий с детьми (спортивные праздники, 

концерты) и др.   
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3.Организация  совместных мероприятий  с 

педагогами (совместные  пед.  чтения, 

педагогические  советы, семинары, лектории).  

4.Взаимопосещения пед. процесса педагогами 

школ и ДОУ.   

5.Совместный мониторинг за развитием и 

успеваемостью детей (отслеживание адаптации и 

успеваемости воспитанников). 

Организации Цель взаимодействия, задачи Направления, формы сотрудничества 

Детские сады  

№ 95,78, 100,104,  

59,16, 

Повышение квалификации Курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, проведение консультаций, обмен 

опытом 

Центр «Росток» Оказание детям специализированной помощи. 

Профилактические осмотры 

Направление детей в лечебные учреждения для 

получения специализированной медицинской 

помощи 

63 ОФПС ГУ МЧС России Создание условий для познавательной активности, 

самоопределения и  

самовыражения дошкольников 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

ГИБДД при УВД г. 

Каменск-Уральский 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках смотрах конкурсах 

ПДН Безопасность Воспитательно-профилактическая  

работа с семьями детей, находящимися в 

социально  

опасном положении 

Городское телевидение, 

газеты 

Информационность Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

СМИ  

(федеральный уровень) 

Электронные педагогические издания: написание 

статей из опыта работы, публикация методических 

разработок 

         Организационный раздел Программы воспитания  

         Кадровые условия   

Воспитательно – образовательный процесс в ДОО строится в соответствии с нормативно – правовыми документами, внутренними локальными 

актами, регламентирующими деятельность воспитательно – образовательного процесса ООД. У педагогов имеется рабочая программа. Педагоги в 

большинстве своем имеют знания об особенностях развития своей группы, знают специфику воспитательной работы с воспитанниками своего 

возраста, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка при построении модели воспитательного процесса. Регулярно проводится 

работа по повышению квалификации педагогов, осуществляется руководство личностным ростом педагогов через самообразование, наставничество.  



32 
 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогический состав 29 человек. Из них: 

-музыкальный руководитель – 3 чел., 

-инструктор по физической культуре – 2 чел., 

-педагог-психолог – 1 чел., 

-учитель-логопед – 2 чел., 

-учитель-дефектолог – 1 чел., 

-воспитатели – 20 чел., 

Уровень образования, квалификация педагогов 

             Образование                                      Категория 

Высшее Среднее специальное Высшая Первая СДЗ Без категории 

10 (32%) 19 (68%) 12 (38%) 10 (32%) 2(6%) 5 (%) 

 

В 2023 – 2024 учебном году запланированы мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогов по 

вопросам воспитания и образования дошкольников:   

- повышение квалификации педагогов в соответствии с графиком;  

- прохождение аттестации педагогов в соответствии с графиком;  

- проведение педагогических советов на уровне ДОО;  

- распространение опыта педагогов в профессиональном сообществе;  

- участие в профессиональных конкурсах различного уровня;  

- подготовка участников детских творческих конкурсах на различных уровнях;  

 - показ открытых мероприятий в рамках годового плана работы ДОО и т.д.   

            При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал дополнительных образовательных программ и включать 

дошкольников в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:    

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; - приобщение к системе культурных ценностей; - готовности к осознанному выбору профессии; - 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, своему здоровью;   

- эстетическое отношение к окружающему миру;   

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции.   

           Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью оптимального развития личности ребенка. 

           Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания   

Перечень локальных правовых документов Детского сада, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:    

- образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 57;  
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- адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР Детского сада № 57;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ЗПР  

Детского сада № 57;  

- программа развития МБДОУ «Детский сад №57 комбинированного вида»; 

- годовой план работы «МБДОУ «Детского сада №57 комбинированного вида» на учебный год    

- календарный учебный график;   

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ)  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательно - образовательной деятельности. 

          Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

          По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей.  

          В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания 

для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории.  

          Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

          На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

          На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

         На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

         На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

         На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

         Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  

1. полноценное проживание  ребенком  всех  этапов детства  (младенческого,  
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раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

            Задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации:  

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

            Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти модулям 

образовательных областей, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

           Содержание образования в части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям образовательной 

деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

            Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным областям (модулям образовательной 

деятельности) обязательной части:   

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст),   

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст),   

3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст),   

4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст),   

5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст).   

           Объем части ОП ДО для детей раннего возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 20% от общего 

объема времени на реализацию ОП ДО. Объем части ОП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию ОП ДО.   
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           Данная часть ОП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на:   

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;   

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;   

- сложившиеся традиции ДОУ. Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При 

этом учитывается, что в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, форм организации образовательной работы.    

          Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала в 

направлении всех пяти образовательных областей  

          В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития обеспечивается 

обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет» в двух частях:   

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний возраст.   

2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст.   

Ссылка для ознакомления: https://www.irro.ru/?cid=440 с Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет».   

         Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных 

условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций реализующих основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на 

новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные 

и социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические условия, 

экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты окружающей образовательную организацию среды. 

          Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к реализации воспитательного потенциала 

совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 

образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами деятельности и общения, в 

системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение 

детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и норм поведения. 

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 

аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском 

взаимодействии образовательной организации и семьи.  

         Программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик:   

         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

1. Духовно-нравственная культурная практика;   

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;   

https://www.irro.ru/?cid=440
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3. Культурная практика игры и общения;   

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;                         

          Образовательная область «Познавательное развитие»   

1. Культурная практика познания;   

2. Сенсомоторная культурная практика;   

3. Культурная практика конструирования;   

          Образовательная область «Речевое развитие»   

1. Речевая культурная практика;   

2. Культурная практика литературного детского творчества;   

         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

3. Культурная практика музыкального детского творчества;   

4. Культурная практика изобразительного детского творчества;   

5. Культурная практика театрализации;   

        Образовательная область «Физическое развитие»   

6. Культурная практика здоровья; 7. Двигательная культурная практика.   

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:   

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; • Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетиче- ское 

развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».   

          Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические особенности детей 

дошкольного возраста (младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные области), определяется задачами 

содержательных линий различных видов культурных практик, как представлено в таблице ниже.   

           Содержательные линии культурных практик, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослых (их носителей) с 

детьми, базируются на нескольких составляющих: эмоционально-чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в их 

взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как начальной стадии ценностного развития личности ребенка:   

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;   

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к ведению основ здорового образа жизни; 

отражение имеющихся знаний в деятельности и поведении;   

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;   

• «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство.   

            Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Задачи социально коммуникативного развития в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
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2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

4. Обеспечить  формирование  у  ребенка  уважительного  отношения  и  чувства принадлежности своей семье, 

национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности.  

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе.  

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.   

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка:  

1-2 года  

1. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания объектам социальной действительности.  

2. Создать условия для развития предметно-игровой деятельности ребенка, предоставляя ему возможность для выбора материала, содержания и 

длительности действий.  

3. Способствовать развитию речи как средства общения и управления своими действиями, поведением на основе элементарных правил.  

4. Знакомство с основами безопасности.  

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная область / 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

Основные 

задачи 

 

Содержательная линия культурной 

практики 

Реализация содержательных 

линий 

культурных 

практик ребенка раннего 

возраста 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

страницы      Ранний возраст  страницы  

72  «Духовно-нравственная культурная 

практика»  

72-76  

78  «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности»  

78-80  

80  «Культурная  практика  

самообслуживания и общественно-

полезного труда»   

80-83  

89  «Культурная  практика игры  и 

общения»  

89-93  

           Основные задачи социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста четвертого – седьмого (восьмого) года жизни:  
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1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого разнообразия.  

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставления возможности принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную деятельность.  

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей компьютерной игре и других игровых формах), 

поддержки творческой импровизации в игре.  

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения для решения новых эмоциональных проблем, 

личностных и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы решения проблем и 

предлагать свои варианты.  

           Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной  

Основные 

задачи 

страницы  

Содержательные линии культурных практик  Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 4-5 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

52 «Духовно-нравственная  культурная 

практика»    

65-68 

«Культурная практика игры и общения»   68-71 

«Культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда»    

71-74 

«Культурная  практика безопасности  

жизнедеятельности»   

75-77 

 

 Образовательная 

область/модуль 

образовательной  

Основные 

задачи 

страницы  

Содержательные линии культурных 

практик  

Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 6-7 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

             

        52 
«Духовно-нравственная культурная 

практика»    

92-95 

«Культурная практика игры и 

общения»   

95-98 

«Культурная практика 

самообслуживания и общественно-

полезного труда»    

98-102 
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«Культурная практика безопасности  

жизнедеятельности»   

102-105 

 

 

            Образовательная область «Познавательное развитие»   

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей ребенка.  

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе в виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета.  

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, знания 

о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах обучения, но и в 

повседневной жизни для математического развития.   

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, 

поисковой деятельности в социальном и природном мире.  

Основные задачи образовательной деятельности с детьми от 1 года до 2 лет: 1. Обеспечить поддержку инициативного интереса, активного 

познания окружающего мира, стремления к самостоятельности, познавательной активности ребенка.  

2. Создать условия для полноценного физического, двигательного развития, предметной деятельности ребенка, предоставляя ему возможность 

для выбора материала, содержания и длительности действий.  

3. Обеспечить формирование начал культурного поведения.  

4. Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

5. Создать условия для развития речи как средства общения и управления своими действиями, поведением на основе элементарных правил.  

        Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область / Модуль  

образовательной 

деятельности 

Основные 

задачи 

Содержательная линия культурной 

практики 

Реализация содержательных линий  

культурных  

практик ребенка раннего возраста 

страницы Ранний возраст страницы 

 112 «Культурная практика познания» 113-117 

«Познавательное 

развитие» 

119 

 

 

126 

«Культурная конструирования» 

  

«Сенсомоторная практика» практика 

культурная  

119 

 

 

126-129 
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          Задачи познавательного развития 4-5 лет  

1. Обеспечить развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, познавательных действий в различных видах 

деятельности.   

2. Создать условия для развития продуктивного воображения и творческой активности в процессе решения познавательных задач.   

3. Обеспечить формирование сенсорной культуры, культуры познания, ценностей познания.  

4. Создать условия для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

           Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 
страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория 

детей  

(указаны страницы) 4-5лет 

Познавательное 

развитие 

        110 «Культурная практика познания»    126-131 

«Культурная практика конструирования»   131-136 

«Сенсомоторная культурная практика»   136-139 

 

          Основные задачи познавательного развития ребенка шестого года жизни  

1. Создать условия для развития у детей познавательных представлений о многообразии предметов, явлений окружающего мира, времени, 

пространстве, знаково-символических средствах, о себе, человеке.  

2. Обеспечить формирование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения, анализа и дифференциации информации: анализ 

свойств объектов окружающего мира – внешний и причинный; восприятие и анализ информации; действие по инструкции.   

          Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

  

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

5-6 лет 

Познавательное 

развитие 

        140 «Культурная практика познания»    140-145 

«Культурная практика конструирования»   145-150 

«Сенсомоторная культурная практика»   150-154 
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            Задачи познавательного развития 6-7 лет  

1. Создать условия для развития интересов ребенка, любознательности и познавательной мотивации;  

2. Способствовать формированию познавательных действий, становлению сознания ребенка, развитию воображения и творческой активности.  

3. Создать условия для формирования первичных представлений ребенка о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.   

4. Обеспечить развитие математического мышления, через освоение математического содержания окружающего мира  

         Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

  

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

    6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

     110 «Культурная практика познания»    155-159 

«Культурная практика конструирования»   159-163 

«Сенсомоторная культурная практика»   164-167 

           Образовательная область «Речевое развитие»   

           Основные задачи образовательной деятельности с детьми раннего возраста:  
1. Обеспечить богатство внешних впечатлений и опыта для создания и расширения базы речевого развития ребёнка.  

2. Формировать любые невербальные и вербальные средства коммуникации (жестовые, мимические, голосовые, звукоподражательные, речевые).  

3. Формировать активную и понятийную речь.  

4. Создать условия для партнёрского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности.  

5. Поддерживать содержательное, деловое общение со взрослыми в разных видах деятельности.  

6. Развивать инициативное общение со сверстниками и взрослыми.  

           Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область / Модуль  

образовательной 

деятельности 

Основные 

задачи   

страницы 

Содержательная линия культурной 

практики 

Реализация содержательных линий  

культурных  

практик ребенка раннего возраста 

(указаны страницы) 
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«Речевое  

развитие» 

 Ранний возраст  

     138 «Речевая культурная практика»           138-143 

     138 «Культурная практика литературного детского 

творчества» 

          147-150 

 

        Основные задачи образовательной деятельности (пятый год жизни ребенка)   

1. Обеспечить развитие речи ребенка как средства общения и культуры.   

2. Способствовать развитию речевого взаимодействия ребенка с взрослым, диалогического общения со сверстниками.   

3. Создать условия для расширения активного словаря ребенка, правильного понимания и употребления слов, развития грамматически 

правильной диалогической и монологической речи.  

4. Способствовать стимулирование словесного творчества ребенка, экспериментирования со структурой предложения.   

5. Обеспечить развитие у ребёнка правильного произношения, фонематического   

6. Обеспечить развитие у ребенка правильного произношения, фонематического восприятия, умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи 

         Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных 

практик 

Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

          4-5 лет 

Речевое развитие 176 «Речевая культурная практика» 177-182 

«Культурная  практика литературного 

детского творчества» 

182-184 

 

          Основные задачи образовательной деятельности ребенка шестого года жизни ребенка  

1. Создать условия для развития речи как средства общения и культуры.  

2. Способствовать налаживанию диалогического общения ребенка со сверстниками, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).  

3. Обеспечить обогащение, уточнение и активизацию словаря, работу над смысловой стороной речи.  

4. Создать условия для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи; звуковой и интонационной культуры речи, 

представлений о словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова.   

          Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область/модуль 

Основные 

задачи 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 
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образовательной страницы          5-6 лет 

Речевое развитие      185 «Речевая культурная практика»    185-189 

«Культурная  практика литературного детского 

творчества»   

189-192 

 

           Задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого) года жизни 1. Создать условия для развития речи как средства 

общения и культуры, как средства обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

2. Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово.  

3. Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, продолжения работы над смысловой стороной речи, развития 

речевого творчества.  

4. Создать условия для формирования у ребенка грамматически правильной диалогической и монологической речи, совершенствования всех 

сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

          Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

       6-7 лет 

Речевое развитие          170 «Речевая культурная практика»          193-196 

«Культурная  практика литературного детского 

творчества»   

      196-199 

 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»     

           Основные задачи образовательной деятельности в области художественно-эстетического развития ребенка для детей раннего возраста:  

1.      Создать условия для развития у ребенка эстетического отношения к окружающему миру.  

2. Обеспечить приобщение ребенка к изобразительным видам деятельности, музыкальной культур; к театрализованной деятельности.  

           Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная область / 

Модуль  

образовательной 

деятельности 

Основные 

задачи 

Содержательная линия культурной 

практики 

Реализация содержательных линий  

культурных  

практик ребенка раннего возраста 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

страницы Ранний возраст страницы 

166 «Культурная практика 166-167 
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изобразительного детского творчества»  

168 «Культурная практика музыкального 

детского творчества»  

168-170 

170 «Культурная практика театрализации»  172-175 

 

           Основные задачи художественно-эстетического развития ребенка 4-5 лет  

1. Создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества.   

2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора.   

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.   

4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения 

персонажей в театрализованной и др. видах деятельности.  

          Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей 

(указаны страницы) 

      4-5 лет  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

213 «Культурная практика изобразительного детского 

творчества»   

213-217 

217 «Культурная практика музыкального детского 

творчества»   

217-220 

            220 «Культурная  практика театральной деятельности»   220-223 

           Основные задачи художественно-эстетического развития ребенка 5-6 лет  

1. Создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества.   

2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора.   

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.   

4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения 

персонажей в театрализованной и др. видах деятельности.  

         Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 
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Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 
страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

5-6 лет 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

223 «Культурная практика изобразительного детского 

творчества»   

223-228 

228 «Культурная практика музыкального  

детского творчества»   

228-231 

231 «Культурная  практика театральной деятельности»   231-235 

 

 

 

Основные задачи художественно-эстетического развития 6-7 лет  

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами 

искусства (музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества.   

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального фольклора, изобразительного искусства.   

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.   

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, 

настроения персонажей) театрализованной деятельности.  

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных 

практик 

Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

6-7 лет 

Художественно- 

эстетическое 

развитие235 

235 «Культурная практика изобразительного 

детского творчества»   

235-239 

239 «Культурная практика музыкального  

детского творчества»   

239-242 

242 «Культурная  практика театральной 

деятельности»   

242-244 
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 Образовательная область «Физическое развитие»   

          Основные задачи образовательной деятельности для детей раннего возраста  

1. Создать условия для воспитания здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого 

ребенка.  

2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное функционирование всех органов и систем организма, двигательное развитие 

ребенка.  

3. Создать условия для самостоятельной активности ребенка, развитие свободного движения, мелкой и крупной моторики.  

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

           Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область / Модуль  

образовательной 

деятельности 

Основные 

задачи   

Содержательная линия культурной практики Реализация содержательных линий  

культурных  

практик ребенка раннего возраста 

«Физическое 

развитие» 

страницы Ранний возраст страницы 

192 «Культурная практика здоровья»  193-195 

197 «Двигательная культурная практика»  198-212 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития ребенка 4-5 лет:  

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами.   

2. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация, ловкость, быстрота, гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений.   

3. Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих физических возможностях.   

4. Способствовать формированию телесной идентификации, становлению у ребенка целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.   

5. Создать условия дляформирования начальных представлений ребенка о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами  

          Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная Основные Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей  
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область/модуль 

образовательной 

задачи 

страницы 

(указаны страницы) 

4-5 лет 

Физическое 

развитие 

255 «Культурная практика здоровья»  255-258 

        258 «Двигательная культурная практика»   258-261 

 

         Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития ребенка 5-6 лет:  

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами.   

2. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация, ловкость, быстрота, гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений.   

3. Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих физических возможностях.   

4. Способствовать формированию телесной идентификации, становлению у ребенка целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.   

5. Создать условия для формирования начальных представлений ребенка о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами  

          Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

5-6 лет 

Физическое 

развитие 

255 «Культурная практика здоровья» 262-266 

266 «Двигательная культурная практика»   266-270 

 

          Основные задачи физического развития 6-7 лет:  

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере.  

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях.  

3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.  

          Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 
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Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 
страницы 

Содержательные линии культурных 

практик 

Возрастная категория детей  

(указаны страницы) 

Физическое 

развитие  

 

270 «Культурная практика здоровья»  270-273 

273 «Двигательная культурная практика»   273-277 

 

          

            Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых и детей  

Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых и детей раннего возраста, поддерживающих 

культурные практики подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, стр. 203-210.  

        Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых и детей дошкольного возраста, 

поддерживающих культурные практики подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. 

А.  

Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, стр. 278-303   

 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Ранний возраст 2-3 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей  

- Духовно-нравственная культурная практика;  

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

- Культурная практика игры и общения;  

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; предусматривает: 

-предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим;  

-актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;  

- разъяснение детям значимости труда для человека;  

-поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений;  

-обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям 

других, оказывать содействие, адекватную помощь; - использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием детей и 

взрослых, отображающих отношения и чувства людей;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 
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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; 

 Способы и средства 

-имитационно-образные игры;  

-режиссерские игры;  

-сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

близких взрослых; - игровые ситуации;  

-инсценировки с народными игрушками,  

-хороводные народные игры;  

-дидактические игры;  

-игры с бытовыми предметами;  

-просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам;  

-импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); - игры с подвижными игрушками, 

игрушками-забавами;  

-игры-имитации;  

-ряжение, театрализованная игра;  

-жизненные и игровые развивающие ситуации;  

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

-загадки;  

-создание коллекций;  

экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

-ситуации добрых дел;  

-совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; - наблюдением за трудом взрослых и посильное 

участие в труде взрослых; - описательный рассказ;  

-обсуждение детского опыта;  

-ролевые диалоги;  

-чтение художественной литературы;  

-беседа о семье, о семейных событиях;  

-с правилами культурного поведения; - целевые прогулки по улицам родного города (села); - разучивание стихов и песен о городе 

(селе). 
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  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность   

 Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей  

-Духовно-нравственная культурная практика;  

-Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

-Культурная практика игры и общения;  

-Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; предусматривает: 

-предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим;  

-актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

-разъяснение детям значимости труда для человека;  

-поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений;  

-обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям 

других, оказывать содействие, адекватную помощь;  

-использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, 

пения, рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, 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; 

                                      Способы и средства 

-имитационно-образные игры;   

- режиссерские игры;  

-сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

близких взрослых;  

- игровые ситуации; 

-инсценировки с народными игрушками,  

-хороводные народные игры;  

-дидактические игры;  

-игры с бытовыми предметами;  

-просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам;  

-импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.);  
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-игры с подвижными игрушками,  

игрушками-забавами;  

- игры-имитации;  

-ряжение, театрализованная игра;  

-жизненные и игровые развивающие ситуации;  

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

-загадки;  

-создание коллекций;  

-экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

-ситуации добрых дел;  

-совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; - наблюдением за трудом взрослых и посильное 

участие в труде взрослых; - описательный рассказ;  

-обсуждение детского опыта;  

-ролевые диалоги;  

-чтение художественной литературы;  

-беседа о семье, о семейных событиях;  

-ознакомление с правилами культурного поведения;  

-целевые прогулки по улицам родного города (села);  

-разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

                   Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

         Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей  

-Духовно-нравственная культурная практика;  

-Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

-Культурная практика игры и общения;  

-Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; предусматривает: 

-предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: 

в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля;  

-обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

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

-обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) 

и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.);  

-поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности;  
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-помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах 

деятельности, общении;  

-поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи развития.  

-использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи);  

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма);  

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов);  

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях),  

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы);  

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

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

• дидактические игры краеведческого содержания;  

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать 

свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные 

потребности и желания других детей; - включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;  

-отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играхдраматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного 

города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения).  

-поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании;  

-рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними;  

-использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах 

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

-использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

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

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

деятельности приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим общение представителей разных этносов на Среднем 

Урале и местом проживания; этническим и социальным составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом 

жизни, музеями как социокультурным феноменом;  

-в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать 
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представления о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.;  

-организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего;  

-Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Мой дом, 

улица, двор», «Мой детский сад», «Традиции детского сада», «Мой родной город (село)»,«История его зарождения и развития», 

«События общественной жизни в родном городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения 

горожанина (сельчанина)», «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»; «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», 

«Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного города (села). «Традиции 

родного города (села); «Родной край как часть России»; «История зарождения и развития своего края»; «Города родного края»; 

«История города Каменска-Уральского»; «Основатели города»; «Основы геральдики»; «Герб города Каменска-Уральского»; 

«Произведения национальной архитектуры Среднего Урала»; «Каслинское литье»; «Каменск-Уральский современный: театры, 

музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города». «Красота современного города». «Архитектура города». 

«Известные люди города»; «Профессия, место работы родителей».  

«Профессии, связанные со спецификой местных условий»; «Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство» (как одно 

из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 

ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П. Бажова);  

- стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде и т.п.; - вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся 

информацию, осуществлять поиск необходимой;  

- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с 

флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие;  

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров;  

- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности;  

- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 
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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; 

 Способы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игрыимитации на основе народных 

сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка;  

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и 

нравственно значимых вопросов;  

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

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и   

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

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями;  

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

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

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные 

темы (семья, город (село), труд людей);  

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного 

края;  

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

представителей своего и других народов,  национальной одеждой, традициями;  

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

- составление герба своей семьи; - участие в социальных акциях;  

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

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о 

родном крае;  

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами;  

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

- использование малых форм фольклора;  

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

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая 
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улица» и др.;  

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги 

будут в гости к нам»;  

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

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

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;   

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;   

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей;  

- изучение энциклопедий;  

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей;  

- семейные вечера «У камелька»;  

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с 

составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода);  

- созданием мини-музеев;  

-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об особенностях этнической культуры народов 

Среднего Урала; 

- детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

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

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью;  

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения;  

- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании;  

- рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций;  

- плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 
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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. 

 

          С детьми старшего дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные проекты, направленные на формирование социально-

коммуникативного развития. 

 

         РАННИЙ ВОЗРАСТ Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Ранний возраст 2-3 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей   

- Культурная практика познания;   

- Сенсомоторная культурная практика;   

- Культурная практика конструирования; предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка;  

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях;  

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении;  

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; - организацию совместной с 

ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными;  

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения; - создание условий на участке 

детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде;  

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; - проведение экскурсий 

природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с 

целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей;  

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-

огородной среде и содержания некоторых животных; - организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение 

опытов и экспериментов): 

 Способы и средства 
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- наблюдение;  

- игры-экспериментирования;  

- дидактическая игра;  

- образные игры-имитации;  

- игровые ситуации;  

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; - работа с календарем природы;  

- чтение литературы природоведческого содержания;  

- образовательные ситуации;  

- составление описательных рассказов;  

- экскурсии;  

- отгадывание загадок;  

- праздники;  

- развлечения;  

- просмотр видеофрагментов;  

- игровое моделирование;  

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;  

- поделки из природного материала;  

- продуктивная деятельность;  

- познавательные, практические ситуации;  

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, лиственного леса Среднего Урала;  

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», 

«Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.;  

- путешествия по экологической тропе;  

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

- ознакомление с экологическим правилами;  

- конструирование на основе современных образовательных конструкторов «Лего» 

 

                                        Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей   

-Культурная практика познания;   

-Сенсомоторная культурная практика;   

-Культурная практика конструирования; предусматривает: 

-стимулирование познавательной активности ребенка;  

-поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях;  

-обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении;  
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-поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы;  

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными;  

-экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения; - создание условий на участке детского сада 

для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде;  

-обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; - проведение экскурсий 

природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с 

целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей;  

-приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной 

среде и содержания некоторых животных; - организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов): 

 Способы и средства 

- наблюдение;  

- игры-экспериментирования;  

- дидактическая игра;  

- образные игры-имитации;  

- игровые ситуации;  

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;  

- работа с календарем природы;  

- чтение литературы природоведческого содержания;  

- образовательные ситуации;  

- составление описательных рассказов;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки;  

- отгадывание загадок;  

- праздники;  

- развлечения;  

- просмотр видеофрагментов;  

- игровое моделирование;  

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; - поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

 

 

                                     Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

                Решение образовательных задач познавательного развития детей   

- Культурная практика познания;  
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- Сенсомоторная культурная практика;  

- Культурная практика конструирования; предусматривает: 

 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

-организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; - предоставление информации из разных 

областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в 

интересные и специфичные для них виды деятельности;  

-приобщение  детей  к  нравственным  и  эстетическим  ценностям  природы  через  

знаковосимволическую систему культуры;  

-организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; - соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении;  

-поиск и представление информации о географическом расположении своего края, города (села); Уральских горах, Древнем Урале; 

Гиперборейских горах, древних племенах Урала; «Уральской мифология»; археологических находках; горнозаводском Урале; истории 

возникновения горнозаводской промышленности на Урале; природных богатствах Урала: полезных ископаемых; видах минералов 

Урала (камни - три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы); металлах (рудных полезных 

ископаемых и свойствах магнита); природно-климатических зонах Урала; географическом расположении Урала; Климатические 

особенности Среднего Урала.  

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий).  

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

                                                             Способы и средства 

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

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные 

ископаемые).  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные);  

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

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;  

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок  

(символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); - «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по 

карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.  



60 
 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини музей);  

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

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; - рассматривание уральских камней из 

имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;  

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения 

и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.;  

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 

иллюстрации картин; своих работ камни самоцветы;  

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; - 

работа с календарем природы;  

- преобразующая фантазийная деятельность;  

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый 

год», «Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на 

неведомых дорожках»;  

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

природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; - карта Свердловской области, карта города (села) -

география места проживания - рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, наблюдения;  

- экспериментирование;  

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;  

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.;  

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

- ведение «экологического дневника (альбома);  

акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети 

всей земли», «Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

-  игры-путешествия по глобусу, карте родного края. 

 

               РАННИЙ ВОЗРАСТ Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

  

Ранний возраст 2-3года 

Решение образовательных задач речевого развития детей   

- Речевая культурная практика;  

- Культурная практика литературного детского творчества; предусматривает: 



61 
 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые 

действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), 

обобщающими словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения;  

- использование в практике общения небольших описательных монологов;  

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками;  

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации и т.д.;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка 

рассматривать, описывать, обыгрывать;  

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству.   

 Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

 - словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; - наблюдения;  

- “минутки диалога”;  

- речевые игры;  

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

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; - составление описательных загадок и 

загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей   

- Речевая культурная практика;  

- Культурная практика литературного детского творчества; предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;   

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые 

действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), 

обобщающими словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения;  
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- использование в практике общения небольших описательных монологов;  

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками;  

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций 

и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации и т.д.;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка 

рассматривать, описывать, обыгрывать;  

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 

                                                               Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; - словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения;  

- “минутки диалога”;  

- речевые игры;  

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

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 

окружающей природы. 

 Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей   

-Речевая культурная практика;  

- Культурная практика литературного детского творчества; предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания 

ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;   

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого;  

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шутокчистоговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов;  

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией;  

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на 

этикетках, вещах, значках и др.;  

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в 

соответствии с выбранной ролью;  
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- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду;  

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, 

звуках, рисунках, импровизациях);  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного 

опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками;  

-народные праздники, способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других народов и национальностей;  

- обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

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

родины; 

 Способы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);  

- словесные, речевые игры;  

- диалоги;  

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; - речевая зарядка на основе считалок, 

скороговорок, прибауток и т.п. - игры с рифмой;  

- сочинение загадок;  

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; - создание аудиокниги; 

- 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 (селе): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее;  

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

-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя; язык сказов; устаревшие слова, их значение; сравнительная характеристика 

главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале;  

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

короткий хвост», «Аленушкины сказки»; единство содержания и художественной формы произведений; добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя;  
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- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки; характерные герои фольклора, сказок об Урале;  

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов 

Урала;  

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре;  

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

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса».   

Чтение стихов о родном городе, Урале.  

Знакомство детей с устным народным творчеством.   

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи).  

Произведения художественной литературы для чтения:  

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

«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка».  

Балдина Т. «Рябина».  

Барадулин В.А. «Уральский букет».   

Бедник Н. «Цветы на подносе».  

Геппель Т. «Венок».  

Гете И. «Цветы».  

Лепихина Т. «Волшебное зеркало».  

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

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке».  

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.   

Русские сказки Урала:   

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  Сказки про детей - «Как старикова 

дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и 

серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, 

петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк»,  

«Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».   

Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».   

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и 

воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза».   
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Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».   

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

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», 

«Мышка», «Уголек».  

Легенды и мифы.  

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».   

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

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне».  

Уральские писатели детям.  

Никонов Н. «Сказки леса».  

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы».  

Федотов Г. «Узоры разнотравья».  

- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 

творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 

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

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

 отношений  между  членами  семьи.  Загадки  представляют  собой комбинированные средства 

воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности;   

 

          РАННИЙ ВОЗРАСТ Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Ранний возраст 2-3 года 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей   

- Культурная практика музыкального детского творчества;   

- Культурная практика изобразительного детского творчества;   

- Культурная практика театрализации предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия 

доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями;  

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 
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разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; - поддержку интереса ребенка 

к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала;  

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, 

сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.);  

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 

деятельности;  

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку 

на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире;  

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам 

прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность 

создания образа; - активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, 

обыгрывать; 

                  Способы и средства 

- рисование, лепка, аппликация;  

пение, слушание; музыкально-дидактические игры;  

- составление коллажей;  

- изготовление простых сувениров;  

- декоративно-прикладное творчество;  

- театрализованные игры;  

- моделирование;  

- чтение произведений народного фольклора;  

- образно-игровые этюды;  

- экспериментирование с изобразительными материалами;  

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных 

промыслов, интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 

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

- настольно-печатные игры;  

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

- иллюстрирование книг;  
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- мини-музеи;  

- игра на народных музыкальных инструментах;  

- изготовление народных игрушек 

            Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей   

- Культурная практика музыкального детского творчества;  

- Культурная практика изобразительного детского творчества;  

- Культурная практика театрализации предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия 

доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации и т.д.;  

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; - поддержку интереса ребенка 

к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала;  

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, 

сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); - проявление уважения к художественным интересам и работам 

ребенка, бережного отношения к результатам его творческой деятельности;  

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку 

на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире;  

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образноигровых этюдах по текстам 

прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность 

создания образа;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, 

обыгрывать; 

                                                            Способы и средства 

- рисование, лепка, аппликация;  

- пение, слушание; музыкально-дидактические игры;  

- составление коллажей;  

- изготовление простых сувениров;  
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- декоративно-прикладное творчество;  

- театрализованные игры;  

- моделирование;  

- чтение произведений народного фольклора;  

- образно-игровые этюды;  

- экспериментирование с изобразительными материалами;  

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных 

промыслов, интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 

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

- настольно-печатные игры;  

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

- иллюстрирование книг;  

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах;  

- изготовление народных игрушек 

                                        Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей   

- Культурная практика музыкального детского творчества;  

- Культурная практика изобразительного детского творчества;  

- Культурная практика театрализации предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства:  

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства 

способом, в понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий 

отбор произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка;  

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания;  

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально жизненную ценность;  

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений 

искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания;  

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 
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творческой деятельности, предполагающие;  

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

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности;  

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;  

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания;  

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

происходящие с ними события;  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного 

опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками;  

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций;  

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

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала;  

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, 

бережно относиться к продуктам его труда;  

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным;  

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на 

Урале; древнейшим искусством уральских пещер;  

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, 

панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-

историческим темам, по дизайну современного города и села);  

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, 

камень, и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности;  

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее 

общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами;  

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, 

сказов П.П. Бажова;  

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах;  

- инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций;  

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

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел Урала;  
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- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок;  

- инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных 

народов; 

Способы и средства 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-

нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в 

детском саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка 

старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное 

восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая 

способствует творческому саморазвитию дошкольника;  

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» 

(танцы, песни, мелодии народов Урала);  

-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок;  

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

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;   

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;  

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах;  

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;  

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;  

- хороводы, народные танцы;  

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках;  

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

- разучивание малых фольклорных форм;  

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

литье);  

- традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит;  

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

- история возникновения искусства бытовой росписи на Урале; 

- домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы; 
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особенности уральской росписи;  

- камнерезное искусство Урала; отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова; - уральские поделочные камни: 

малахит, родонит, агат, яшма и др.  

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

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

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров; - «Уральский фарфор»; посуда 

уральских фарфоровых заводов; столовый, чайный, кофейный сервизы; Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-

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

- традиционные и современные художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения; 

разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края;  

- пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой;  

- бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие 

их;  

- натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство;  

- национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование;   

- общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметахобразах, одушевленных талантом 

художника; способы творческого перевоплощения; выставка народно-прикладного искусства.  

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

народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-

Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от 

бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, 

Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная 

эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних 

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

прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 

сторонами культуры русского и других народов.   

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.   

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора.  

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

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; Уральская консерватория имени 

М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  
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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», «Какой у нас-то в мастерской», «По лужку было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке 

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

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки  

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.  

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

«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 1999. -20с.  

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995. - 55 стр.  

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральский государственный педагогический университет.  

Екатеринбург, 1995. - 32с.  

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

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

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995. - 55 стр.  

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992.  

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.  

Пение  

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов 

А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с.  

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.  

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 

Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.  
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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.   

 

          РАННИЙ ВОЗРАСТ Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

                                                         Ранний возраст 2-3 лет 

                 Решение образовательных задач физического развития детей   

- Культурная практика здоровья;  

- Двигательная культурная практика предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;  

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;  

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и 

речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка; - поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-

забавам, играм-развлечениям; - внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, 

на новые упражнения;  

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;  

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и 

стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике);  

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе 

медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; - развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр;  

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, 

настроений); на приобретение навыков саморасслабления; 

 Способы и средства 

-подвижная народная игра;  

- народные спортивные игры;  

-играм-забавам  

-развивающая ситуация;  

-игра-история;  

-игра-путешествие;  
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-дидактическая игра;  

-увлекательные конкурсы;  

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

-экскурсия; целевая прогулка;  

-простейшая поисковая деятельность;  

-совместная выработка правил поведения;  

-простейшая проектная деятельность;  

-коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  

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

-иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

-сюжетно-ролевая игра;  

-образная игра-импровизация;  

-проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

-обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

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

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

 Решение образовательных задач физического развития детей   

-Культурная практика здоровья;  

-Двигательная культурная практика предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;  

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;  

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр, закаливающие процедуры;  

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика 

кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;   

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

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые 

упражнения;  

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;  

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и 

стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике);  

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе 

медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием;  

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр; 
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- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые 

упражнения;  

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;  

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и 

стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике);  

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе 

медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием;  

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр;  

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, 

настроений); на приобретение навыков саморасслабления; 

 Способы и средства 

-подвижная народная игра;  

-народные спортивные игры;  

-играм-забавам;  

-развивающая ситуация;  

-игра-история;  

-игра-путешествие;  

-дидактическая игра;  

-увлекательные конкурсы;  

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

-экскурсия; целевая прогулка;  

-простейшая поисковая деятельность;  

-совместная выработка правил поведения;  

-простейшая проектная деятельность;  

-коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  

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

-иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

-сюжетно-ролевая игра;  

-образная игра-импровизация;  

-проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

-обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;   

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

                                   Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

                 Решение образовательных задач физического развития детей   
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- Культурная практика здоровья;  

- Двигательная культурная практика предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;  

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального 

состояния в соответствии с медицинскими показаниями;  

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка 

(используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);  

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и 

активности детей в здоровьесберегающем поведении;  

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе (селе), в общении с незнакомыми 

людьми;   

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;   

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи;  

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 

празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях;  

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему 

взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку;  

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;   

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение 

к самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.;  

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла;  

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, подвижных играх и т.п.;  

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, 

способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание 

и т.п.); корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.);  

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;   

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;    

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;   

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;   

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту 

познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых 
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динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию;  

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, 

игровые задания, народные игры, среда двигательной активности; 

                                                                Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала;  

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»;  

- ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания. витаминами, их влиянием на укрепление 

организма;  

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала.   

- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала;  

- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня;  

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала;  

- спортивные события в своей местности, крае;  

-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру 

спортивного упражнения;  

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для 

здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.;  

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного 

поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; - создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 

коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения;  

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.);  

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для  

Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края;  

-обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр;  

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; 

знаменитых спортсменов малой родины, родного края;  

-подвижные игры народов Урала;  

- устное народное творчество;  
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- ходьба на лыжах;  

- катание на коньках;  

- катание на санках;  

- скольжение;  

- элементы спортивных игр;  

- краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».  

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».   

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».   

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».   

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».   

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!».  

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй».  

Спортивные игры:  

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.  

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья ребенка.  

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 

тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

            Способы и направления поддержки детской инициативы по реализации части  

программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют  

п. 2.4 Программы.  

           Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют  

п. 2.5. Программы.   

           Взаимодействие Детского сада и социума   

           Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться 

как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. Дошкольному образовательному 
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учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно автономной 

системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на городском уровне, 

указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка-дошкольника.   

          В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения, 

которая способствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в 

различного рода выставках, конкурсах, , мастер-классах, где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные области.    

          Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал участников, опирается на несколько факторов:   

• Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей    

• Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения    

• Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей    

• Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, социальной действительности, окружающей ребенка-

дошкольника    

            Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением  

конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности.   

 

             Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы  

            Организация деятельности, направленной на реализацию Программы «Здоровье» Детского сада №57 

            Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние здоровья воспитанников дошкольного учреждения. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития 

двигательных способностей убеждает в том, что не полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, естественных 

факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей. В Детском саде 

разработана программа «Здоровье».  

             Данная программа реализуется посредством здоровьесберегающих технологий: медикопрофилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии.  

           Основной целью данной программы является создание оптимальных условий для сохранения   и укрепления психического и физического 

здоровья детей при организации образовательной деятельности, формирование   у всех субъектов образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов) ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

          Ожидаемые результаты реализации Программы:   

1. Получение детьми новых знаний, которые сразу можно использовать в практике повседневных жизненных ситуациях.   
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2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние здоровья.   

3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.   

4. Овладение навыками самооздоровления.   

5. Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение  уровня заболеваемости.   

  План реализации мероприятий, направленный на улучшение здоровья воспитанников подробно представлен в Программе «Здоровье» Детского сада 

№ 57.   

Режим двигательной активности представлен в Приложении № 2  

           Организация работы по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в детском 

саду организуется работа по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений.  

          В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственное, прежде всего, миру взрослых 

финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями.  

          В рамках сложившейся системы воспитательной работы в образовательных учреждениях России задача антикоррупционного воспитания не 

ставилась. Воспитание культуры поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного поведения воспитанников в целом. 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития России, осознание того факта, 

что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как 

отдельного компонента системы нравственного воспитания. 

           Просвещение и воспитательная работа по формированию у дошкольников антикоррупционных представлений являются частью 

антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных 

сферах жизни.   

          Цель антикоррупционного воспитания: воспитание ценностных установок и развитие у дошкольников способностей, необходимых для 

формирования у дошкольников гражданской позиции в отношении окружающего их общества.   

         Задачи антикоррупционного воспитания:   

• Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью.  

• Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.  

• Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.  

          В рамках работы педагоги знакомят детей с различными профессиями и должностями, носители которых являются хранителями порядка, и 

правилами взаимодействия с людьми этих профессий. Помимо информационно-просветительского блока особое внимание обращается на 

привлечение воспитанников к поддержанию порядка в группе. Воспитанникам предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с 

соблюдением порядка. Наиболее простое поручение из них – это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение 

дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному будет показателем формирования уважительного отношения к хранителю правил. Создание системы 

ролевых игр будет способствовать закреплению этой роли, выращиванию человека, который гордится тем, что он является хранителем правил, сам 

их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в случае подкупа и угрозы. При этом педагог является примером, выступает в 
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качестве основного хранителя правил жизни группы и не позволять их нарушать. Кроме этого, в жизни группы должно быть, как можно меньше 

ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно важно не нарушать правила для поощрения деятельности воспитанника (к примеру, мы 

нарушим правила и закончим НОД пораньше, потому что вы себя хорошо вели). Дети должны понимать, что воспитатель не сам придумывает и 

меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя общих правил жизни, принятых в обществе.   

         Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении 

Возрастная группа Ведущая воспитательная 

задача 

Основные средства, методы и формы воспитательной работы 

Группы старшего 

дошкольного  возраста   

   

   

   

   

 Формирование положительного  

отношения к хранителям 

порядка, стремление стать 

хранителем порядка   

   

   

-Чтение художественной литературы;   

-Беседы-убеждения;   

 -Сюжетно-ролевые игры;   

 -Дежурство;   

 -Использование пословиц;   

-Минутки общения;   

-Проблемные ситуации;   

-Выставки детских рисунков;   

-Досуги, развлечения, праздники     

 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребенка на примере литературных героев 

Нравственные представления и 

качества  

Группы старшего дошкольного возраста  

Доброта, сострадание, 

человечность, великодушие, 

сердечность   

И.А. Крылов. «Чиж и голубь», Л.Н. Толстой. «Лев   и   мышь», Н.Артюхова «Большая 

берёза», В. Драгунский «Надо иметь чувство Юмора»,  русские  народные  сказки  

«Сивка-Бурка», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка»,  

«Гуси-лебеди»,   «Сестрица   Алёнушка   и братец  Иванушка»,  С. Аксаков  «Аленький 

цветочек», Д.  

Мамин-Сибиряк «Приёмыш», «Серая шейка» и др.   

Долг, ответственность      

   

И. Токмакова. «Это ничья кошка»,   

В. Осеева. «Синие листья», «Печенье»,   

Л.Н. Толстой. «Старый дед и внучек» и др.   

Совесть, совестливость      

   

Л.Толстой.   «Косточка», «Старый   дед   и внучек», русская народная сказка «Лиса и 

козел», М.Зощенко «Не надо врать» и др.   
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    Народные пословицы:   

•Хорошо тому добро делать, кто его помнит.   

•Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.   

•Худого человека ничем не уважишь.   

•Лучше не дари, да после не кори.   

•Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль.   

•Плохо не клади, вора в грех не вводи.   

•Дорого яичко ко Христову дню.   

•Не в службу, а в дружбу.   

         В совместной деятельности педагога с детьми, развивая социально-личностные качества детей дошкольного возраста, используются такие темы 

как:   

          Младший дошкольный возраст:   

- Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.  

- Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.   

- Оказание посильной помощи взрослым.   

- Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи.   

- Имена и фамилии членов семьи.   

- Правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. Обращение к воспитателю. Коллектив группы, 

совместная деятельность, игры, отдых.   

- Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в детском саду, группе и других общественных местах.  

            Старший дошкольный возраст:   

• Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью для достижения общей 

цели.  

• Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми.   

• Культура общения. Уважение к чужому мнению.   

• Человек – создатель и носитель культуры.  

• Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

• Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции  

• Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым.  

• Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи.   

• Имена и фамилии членов семьи.   
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• Правила поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. Обращение к воспитателю. Коллектив группы, 

совместная деятельность, игры, отдых.  

• Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в детском саду, группе и других общественных местах.  

             Основной результат антикоррупционного воспитания дошкольников заключается в подготовке человека, способного выполнять властные 

полномочия или взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других не 

правовых действий. Для достижения этого результата необходима работа с детьми в различные возрастные периоды.   

          Организация работы по формированию у воспитанников азов финансовой грамотности старших дошкольников (5-7 лет)  

Актуальность проблемы 

          Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а также затруднения, возникающие при использовании 

современных финансовых инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. Под 

словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни.  

          Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям правильные навыки по управлению финансами, 

сформировать систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. Включение в образовательную 

деятельность детского сада основ экономического воспитания может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи.  

          С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о 

полноценных знаниях, умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является самым продуктивным в 

плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в 

дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности решений, 

принимаемых взрослым человеком.  

         Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение). На этапе обучения 

детей дошкольного возраста правильнее говорить о формировании азов финансовой грамотности.  

          В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

            В соответствии с ФГОС ДО главной цели и результатом образования является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности.  

В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Поэтому данная проблема была выбрана нами в качестве образовательного проекта.  

            Тема проекта: «Экономическое воспитание дошкольников»  
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            Вид проекта:  познавательный, групповой.  

            По времени проведения: долгосрочный.  

           Сроки реализации проекта: в течение учебного года.  

           Участники проекта: дети групп старшего дошкольного возраста (По данным психологов, именно в старшем дошкольном возрасте 

происходит скачок в становлении личности, ее базовых психических оснований, и именно этот период является наиболее благоприятным для 

экономического воспитания. Поэтому участниками реализации программы являются дети 5-7 лет) воспитатели, родители.  

           Образовательные области, в содержание которых включен проект: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие,  физическое развитие.  

           Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семейным финансам. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника при изучении основ финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для обучения 

приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение 

героев.  

            Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно 

предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), основных 

понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

            Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является важнейшим элементом социализации ребенка в мире 

финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с детской литературой и понимание текстов различных жанров.  

          Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ финансовой грамотности и предполагает формирование 

эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта.  

Этическое воспитание занимает особое место в системе образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем развитии ребенка, 

способствует развитию воображения и фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе обсуждения 

художественных произведений развивается устная речь.  

          В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, равновесие, координация, крупная и мелкая моторика 

обеих рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы здорового образа жизни, его 

основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Методическое обеспечение проекта:  

- идеи авторской программы Шатовой А.Д «Дошкольник и экономика»,  
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- М.: Педагогическое общество России, 2005г.  

- Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 

2019  

- Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации  

«Занимательные финансы», Вита-Пресс, 2019  

- Смоленцева А.А. «Как мы играем в экономику», Санкт – Петербург, Детство Пресс, 2002г.  

- Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки»,- М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

- Шорыгина Т.А. «Беседы об экономике»,- М.: ТЦ Сфера, 2009г.  

            Цель проекта «Экономическое воспитание дошкольников»: формирование начал экономической культуры у старших дошкольников, через 

обогащение различных видов деятельности экономическим содержанием.  

            Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие формированию первичных социальных компетенций 

воспитанников в сфере личных семейных финансов.  

            Основные задачи изучения основ финансовой грамотности:  

Образовательные задачи:  

- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; обогатить словарный запас дошкольников основными 

финансово-экономическими понятиями,  

соответствующими их возрасту;  

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями их 

удовлетворения;  

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;   

- положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

- способствовать формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных решений;  

- формировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника.  

Воспитательные задачи:  

- побуждать интерес к изучению мира экономики и финансов;  

- воспитывать уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к посильному труду, коллективизму в быту, 

предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями;  

- воспитывать нравственно-экономические качества личности: трудолюбие,  

 деловитость,  предприимчивость,  добросовестность,  ответственность  и  самоконтроль, уверенность в себе, поиск наилучшего 

выхода из ситуации;  

- воспитывать бережное отношение ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и общественному достоянию, 

материальным ресурсам;   
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- побуждать к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

            Основными формами реализации задач являются игра, наблюдение, экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность.    

            Принципы реализации проекта:  

   − Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему специальных игр, упражнений и заданий).   

  − Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего 

развития»).   

  − Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения учитывают возможности детей данного возраста).   

  − Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, информационнокоммуникативных технологий).    

  − Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются через использование видов деятельности, свойственной 

дошкольникам: игровой, практической).   

  − Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного положения детей, смена видов деятельности.   

  − Интеграция основных видов деятельности дошкольников: коммуникативной, познавательноисследовательской, художественно-творческой, 

двигательной. Деятельность ребенка дошкольного возраста, являясь основой интеграции, способна объединять разрозненные компоненты и 

обеспечить необходимые условия для появления нового образовательного продукта (новое знание, рисунок, поделка, танец, театральная постановка и 

др.), в создание которого включены воспитатели, дети и родители (законные представители).  

          Реализация содержания Проекта осуществляется через интеграцию различных видов деятельности детей (игра, общение, познавательно-

исследовательская деятельность):  

− Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игры);      

− Коммуникативная   деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);   

− Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними);  

− Восприятие художественной литературы и фольклора;  

− Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);   

− Конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

− Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

− Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

− Двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

           Перечень базовых финансово-экономических понятий, которые будут изучены при реализации проекта «Экономическое воспитание 

дошкольников 

№ 
П/П 

Базовые 

финансовоэкономические 

понятия 

Описание 



87 
 

   Старшая группа (5-6 лет) 

1 Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар, услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела – плохо. На 

протяжении всей жизни необходимо трудиться. Результатом трудовой деятельности 

может быть как достижение поставленной цели (например, овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить хороший подарок близкому человеку, починить 

сломанную вещь и др.), так и товар или услуга. 

2 Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата  

Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать деньги можно трудом. 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), универсальное 

средство обмена (инструмент обмена товаров и услуг).  Виды денег (бумажные и 

металлические).  

3 Личный бюджет, карманные 

деньги, семейный бюджет, 

домашнее хозяйство  

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и семейного бюджетов. 

Понимать важность ведения домашнего хозяйства.  

4 Сбережения, копилка, Кошелек  Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно копить.  

5 Покупка, цена, продажа, обмен, 

расходы, покупатель, продавец, 

выгодно,  

невыгодно, дорого, дешево  

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-ценапокупка».  

6 Долг, должник, займ.  Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан вовремя 

вернуть(возвратить). Воспитываем ответственность: если не уверен, что это получится, 

лучше не обещать и не занимать. Долг – это серьезное обязательство.  

                                   Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

7 План, экономия  Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.  

8 Потребность, капризы, желание, 

возможность  

Ребенок должен различать разницу между желаниями и потребностями, учиться 

задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та или иная вещь, 

игрушка и пр., есть ли возможность это купить.  

9 Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки, базары, рынки, 

ярмарки  

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и оказывают услуги.  

10 Подарок, реклама  Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать на него.  

11 Богатство, бедность, жадность, 

щедрость  

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные ценности (жизнь, мир, 

друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь.  

 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по итогам изучения основ финансовой грамотности:  
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Ребенок:  

- овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир экономики и финансов;  

- осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, имеет 

начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний; осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно,  

- бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;  

- различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

- интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, ориентируется в значении базовых финансово-экономических 

понятий;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области личных и семейных финансов;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

          Используемые целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения реальными достижениями детей.  

 Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 
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          Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

экономического воспитания дошкольников, общих для всего образовательного пространства страны.  

          Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования в конкретной дошкольной образовательной организации; оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или 

иных методов измерения результативности детей), а также распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников.  

           Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей в части экономического воспитания  

           При реализации проекта по экономическому воспитанию дошкольников педагогом проводиться оценка индивидуального развития детей 

(текущий мониторинг), а также оценка изменения поведения детей путем проведения обсуждений и анкетирования родителей.  

           Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий).  

           Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных результатов детей (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- корректировка форм и методов организации образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности дошкольников.  

           Главным предметом тематического контроля является определение наличия системы занятий, других воспитательных мероприятий, 

направленных на реализацию программы воспитания и развития ребенка. Оно включает в себя наблюдение занятий, режимных моментов, 

анкетирование педагогов, родителей, анализ документации, изучение детских работ, диагностика детей по разделам программы. Результаты 

тематического контроля оформляются в справку или выступление на педагогическом совете по итогам проверки.  

           Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания дошкольников  

           Изучение основ финансовой грамотности в детском саду должно осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными 

представителями) дошкольников. Семья и Детский сад передают ребенку первый социальный опыт.  

          В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить психологопедагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.  

          Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития.  

          Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в 

процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности.  

          Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка.  

          Основные направления и формы работы с родителями (законными представителями) представлены в Таблице 
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Направления и формы взаимодействия с родителями  

Направления Формы работы 

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной образовательной организации, 

родительский лекторий, консультации, создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, анализ мнений и запросов 

родителей.  

 

            Организация развивающей предметно-пространственной среды  

            Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным элементом в осуществлении образовательной 

деятельности, носящий развивающий характер.    

             Развивающая предметно-пространственная среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное 

становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.  

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства обучения:  

− демонстрационные (применяемые взрослыми);  

− раздаточные (используемые детьми);  

− визуальные (для зрительного восприятия);   

− аудиальные (для слухового восприятия);   

− аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);   

− естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 

и др.  

         Средства, направленные на развитие деятельности детей:   

− чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);   

− познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, макеты, карты, модели, картины и др.);   

− игровой (игры, игрушки); трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов труда); коммуникативной (дидактический материал, электронные 

образовательные ресурсы); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);   

− музыкально-художественной (детская музыка, музыкальные инструменты, дидактический материал и др.);  

− двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другими предметами).  

          Содержание проектной деятельности  

          Данный проект осуществляется в рамах педагогической системы детского сада:  
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− с детьми — в различных видах деятельности, не требует специально организованных занятий (материал по каждой теме включается в алгоритм 

недели и осуществляется в соответствии с циклограммой организации образовательной деятельности в совместной деятельности взрослого и детей- 

реализация группового проекта);  

− с педагогами — в условиях проведения методической работы; − с родителями — в совместной деятельности.  

Работа по реализации проекта проходит в четыре этапа.  

           Этапы реализации проекта  

I этап. Организационно-подготовительный (апрель- июль)  

Цель: создание условий для реализации проекта  

− Разработка нормативно-правового обеспечения проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении  

− Разработка перспективных планов работы  − Наработка практического материала.  

− Сбор и оформление наглядного материала.  

− Организовать предметно-развивающую среду дошкольного образовательного учреждения в соответствии с планом подготовки материально-

технического обеспечения к проектной деятельности.  

II этап. Практический (основной) (сентябрь-май)  

Цель: осуществление деятельности в соответствии с тематическим планированием.  

− Эффективная организация совместной деятельности педагогов, детей, родителей по реализации проекта  

III ЭТАП. Обобщающий (апрель)  

Цель: анализ организации проектной деятельности в ДОУ.  

− Обобщить результаты работы.  

− Провести анализ деятельности по реализации проекта  

IV ЭТАП. Презентационный (май)  

Цель: представить опыт работы по реализации проекта  

− Представление опыта работы по реализации проекта через презентацию проекта в группах старшего дошкольного возраста   

Тематический план 

обучения основам финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста: 

№ темы   Название темы 
№1  Без труда нет жизни на земле 

№2  Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?  

№3  Покупаем, продаем и обмениваем  

№4  Тратим разумно, сберегаем и экономим  

№5  Учимся занимать и отдавать долги  

№6  Учимся планировать  

№7  Богатство и бедность  
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