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Пояснительная записка. 
1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
2) 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  
3) 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 . 
4) 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 . 
5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы 
ЧДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. 
9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
11) Ценность труд   лежит в основе трудового направления воспитания. 
12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ЧДОУ и с традиционными 
ценностями российского общества. 
14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 
воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 
Программы воспитания предполагает социальное партнерство ЧДОУ с другими учреждениями 
образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 
образования детей. 
15) Структура Программы воспитания включает три раздела:  
целевой, содержательный и организационный. 
16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ЧДОУ. 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 
Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в ЧДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом 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 ЧДОУ: 
 

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 ребенка, его готовности к 
творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия 
уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 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 ребенка 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 ее 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). 

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. 
3) В дошкольном детстве ребенок 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 
ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Речевое  направление воспитания 

В  области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 
создание условий для:  
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 



В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 
эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 
общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 
мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 
происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 
или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности во всех образовательных областях.  
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 
Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, 
но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого 
доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 
детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 
плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 
других материалов. 

Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В ЧДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 
воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 
личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 
ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 
4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 

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 ребенка 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 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 ребенка 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 ребенка. Искусство делает 
ребенка 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 ребенка. Поэтому 
планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка 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, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 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. 

Речевое  Взаимодействие, 
понимание речи, 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и  просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под 



музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

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

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 к 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, словесноречевой, 
театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 
 

Направления 
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. 
Знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. 
Имеют представление о значении государственных 
символов России. Проявляет уважительное отношение к 
гербу, флагу, гимну РФ. 
 

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. 
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. 

Речевое Общение, 

взаимодействие, 
понимание речи,  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью - может 
выражать свои мысли и желания - может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения - может выделять звуки в словах - у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Уклад образовательной организации . 
Уклад ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ»- это еѐ необходимый фундамент, основа и 
инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 
руководителей ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ», воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ». 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ», 
определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 
взрослых и детско-взрослых общностей впространстве дошкольного образования. 

Основные характеристики 

Целью деятельности ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ» является всестороннее формирование 
личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 



образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и 
работников ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ». 
Миссия заключается в объединении усилий ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ»и семьи для 
создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 
компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Принципы жизни и воспитания в ЧДОУ 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 
ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования;
 принцип  ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования;
 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 
жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 
самооценки и самосознания;
 принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 
личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности;
 принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка;
 принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 
детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 
подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.

Образ ЧДОУ, ее особенности, символика, внешний имидж. 
Имидж ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ»–эмоционально окрашенный образ ,обладающий 
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 
определѐнной направленности на конкретные группы социума. 
Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
«ШВАБЕ-ЭРУДИТ» в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же 
время всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий 
имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер 
поведения, гордость за своѐ учреждение и воспитанников. 
Руководитель ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ» обладает  высоким профессионализмом, 
компетентностью, организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 
нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю руководства, умеет найти 
общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками разных профессий, людьми 
разного образования, семейного положения, квалификации. 
С целью реализации дополнительного образования детей, в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ» 
ведется работа по программам дополнительного образования . 



ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ»использует символику и атрибуты, отражающие 
особенности дошкольного учреждения и его традиции, в оформлении помещений в повседневной жизни и 
в дни торжеств. При выборе символови атрибутики ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ» 
руководствуется их доступностью, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 
содержания для обучающихся. 
Символика и атрибутика отражает: 
 чувство уважения к традициям ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ»;
 гордость за достижения образовательного учреждения и желание 
преумножать его успехи;
 чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и сотрудниками;
 стремление к дисциплине;
 формирование эстетического вкуса.
Стиль учреждения формируется с учетом миссии, стратегических целей и задач в соответствии с 
основными принципами, правилами и нормами деловой этики. 
Внешним элементом стиля является символика учреждения, используемая для визуального восприятия 
окружающими учреждения: герб, эмблема, корпоративное сочетание цветов (белый и  красный).  

Герб  ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ» представляет собой 
композицию: 
Мудрая сова в конфедератке, очках ,с книгой в крыле, второе крыло поднято с 
указующим жестом, перед совой стоит глобус. Вокруг совы золотые колосья, 
снизу золотая лента с названием детского сада 

 

Эмблема ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ» представляет 
собой фету голубого цвета показывающую принадлежность к головному 
предприятию концерну Швабе. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 
партнерам ЧДОУ 

Взаимодействие всех участников  воспитательного процесса в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-

ЭРУДИТ»строится на основе принципов: 
 добровольность;
 сотрудничество;
 уважение интересов друг друга;
 соблюдение законов и иных нормативных актов.
Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сторон, их 
взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных возможностей. 
Взаимодействие ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ»и социальных партнѐров строится на основе 
принципов: 
 добровольность;
 равноправие сторон;
 уважение интересов друг друга;
 соблюдение законов и иных нормативных актов;
 учета запросов общественности;
 сохранения имиджа учреждения в обществе;
 установление коммуникаций между ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ШВАБЕ-ЭРУДИТ» и социумом;
 обязательность исполнения договоренности;
 ответственность за нарушение соглашений.
Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения взаимоотношений 
по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 



Ключевые правила ЧДОУ 

Любить ребенка таким, каков он есть 

Уважать в каждом ребенке личность. 
Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную эмоциональную атмосферу. 
Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 
Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 
Поощрять ребенка задавать вопросы. 
Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 
Расти профессионально, быть в курсе последних достижений педагогической науки. 
Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 
Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 
Быть всегда доброжелательным.  
Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и красоты - в душе, в семье, на работе.   
Быть добрым и честным.  

Традиции  и  ритуалы    в ЧДОУ 

 Традиции детского сада направлены на сплочение коллектива. Традиции – один из важных компонентов 
воспитывающей среды в группах и в детском саду в целом. 

 Особая  встреча после выходных  
 Утренний  круг,  вечерний круг 

 Поздравление с днем рождения.  
 изготовление подарков.   
 Концерт   
 Образовательное событие  
 Соревнования.  
 Выставки. 
 Участие в детских и совместных с родителями мероприятиях . 
 Традиционные праздники (осени, весны,  Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества, 9 мая, 

День Победы, выпускной бал,  День матери,  Выставки рисунков и поделок,  День защиты детей.  

Нормы  этикета  в  ЧДОУ 

Этикет , как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определѐнных правил 
вежливости, которые регламентируют  
особенности взаимоотношений между представителями различных слоѐв населения и социальных групп в 
соответствии с их общественным  
статусом.  
Деловой стиль в одежде, который предполагает:  
Аккуратность. Сотрудник ЧДОУ всегда должен выглядеть аккуратно. 
Адекватность. Внешний вид должен соответствовать стилю 

образовательного учреждения. 
Помимо этого важнейшим элементом стиля учреждения является культура 

речи сотрудников.  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ЧДОУ 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию 
воспитательного процесса в ЧДОУ с учетом их пространственной организации.  
Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, но и 
способствует их принятию и раскрытию ребенком.  
Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 
ЧДОУ  и включает оформление помещений, оборудование, игрушки. 

 

Ценности  Оформление помещения  
 

Наполняемость  
 

Родина, природа  
 

Патриотический центр.  
Центр природы в группе.  
Природа на территории 
ЧДОУ.  

Государственные символы РФ, символика группы.  
Фото первых лиц РФ и области.  
Папки-передвижки «День России», «День флага».  
Художественная литература.  
Изделия народных промыслов.  



Природный материал.  
Цветы.  
Наборы животных, деревьев, растений. Глобус.  
Куклы в национальных  

Жизнь,                
милосердие,         
добро  

    

 

Тематические стенды.  
Оформление стен 
групповых помещений. 

Фото выставки.  
Книги и пособия. 

Человек, семья,    

дружба, 
сотрудничество 

Центр театрализации и 
музицирования.  
Центр уединения.  
Стенды для родителей.  
Фотовыставки.  
Выставки творчества. 

Художественная литература  
Книги, пособия.  
Игровое оборудование.  
С/р игра «Семья».  
Материалы для творчества.  
Фотоальбомы «Моя семья». 

     Познание    и материалов.  

 

Центр математики и 
логики.  
Центр 
экспериментирования.  
Центр конструирования. 

Лаборатория для познавательно - исследовательской и 
опытно -экспериментальной деятельности детей.  
Игрушки и игровое оборудование для с/р игры 
«Школа».  
Игры – головоломки.  
Математические игры.  
Блоки Дьенеша. 
Палочки Кюдизенера. 
Конструкторы различных размеров и из различных 
материалов 

Планшеты «Логико-малыш» 

Здоровье, жизнь  
 

Центр двигательной 
активности.  
Центр безопасности.  
Центр уединения.  
Кабинет педагога- 

психолога.  
Кабинет учителя – 

логопеда.  
Спортивный зал.  
Спортивная площадка  

Спортивное оборудование в группах и спортивном зале.  
Дорожки здоровья.  
Тропа здоровья.  
С/р игра «Больница».  
Макеты по ПДД.  
Стенды безопасности.  
Муляжи фруктов и овощей.  
Книги, пособия.  
Стенд настроения.  

Труд Уголок дежурств.  
Центр природы в группе.  
Огород на подоконнике, 
город на территории.  

Оборудование для труда в природе (детские лопаты, 
грабли).  
Оборудование для с/р игр .  
Набор детских инструментов.  
Куклы по профессиям.  
Д/и, пазлы «Профсессии».  
Набор костюмов.  

Культура и 
красота  
 

Эстетическое  
оформление групповых 
помещений.  
Музыкальный зал.  
Центр природы.  
Центр творчества.  
Центр театрализации и 
музицирования.  
Литературный центр  
Выставки детского 
творчества.  

Разные виды театров, музыкальные инструменты, 
посуда с элементами росписей.  
Ширмы, костюмерные.  
Книги, пособия.  
Картотеки игр, закличек, песен.  
с/р игра «Салон красоты».  
Набор картинок «Правила поведения»  
Набор картинок «Цветущие растения»  
Материалы для творчества  

Социокультурный  контекст,  внешняя социальная  и  культурная  среда ЧДОУ 

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.  
Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 
особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 
образовательных отношений в Программе воспитания.  



 

Социокультурные особенности.  

ЧДОУ находится в отдельно стоящем  двух этажном  здании.  
В районе присутствуют объекты промышленного производства, имеются культурно - массовое и 
спортивные центры. Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 
разнообразно. 

«Региональные особенности.  
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад « Швабе – Эрудит» (ЧДОУ«Детский сад 
« Швабе – Эрудит» ) 
Учредитель АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени   Э.С. 
Яламова» 

Юридический адрес: 620100,Российская Федерация, г.Екатеринбург,ул.Большакова,д.16-а. 
Адрес электронной почты: dou558@mail.ru 

Сайт: www. детский сад558.рф www. 558.tvoysadik.ru 

Частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Швабе-Эрудит» 

расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 
Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 190 мест. Общая площадь 
здания 2327 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса - 1421 кв. м. 

Конфессиональные особенности.  
Основной контингент обучающихся ЧДОУ — россияне, родной язык которых – русский. В то же время в 
ЧДОУ есть дети из семей других национальностей. Урал – многонациональный край. В рамках 
образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями и обычаями 
народов Урала.  
Социальное партнерство.  
 

В ЧДОУ осуществляется двухуровневое социальное партнерство:  
 внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ЧДОУ, родительская 

общественность).  
 внешний уровень (Учредитель, образовательные и медицинские учреждения, учреждения 

культуры) 

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 еѐ содержательная насыщенность и 
структурированность.  
При организации воспитывающей среды ЧДОУ  учитываются:  

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружающему миру, 
другим людям, себе;  

 условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 
традиционными ценностями российского общества;  

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 
разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 
сообщество.  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  
- «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.  



Общности ЧДОУ. 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 
всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 
единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 
исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 
периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 
приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 
своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 
(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально родительского 
сообщества и детско-взрослой общности 

Открытость, поддержка и сотрудничество. 
Педагоги в ЧДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают  проблемы и находят 
вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. 
Педагоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы,  соблюдая 
конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят  оптимистичный, позитивный 
характер. Для ЧДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных 
взаимовыгодных связей. 
Инновационность 
Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии  уместно, деликатно, 
квалифицированно их интегрировать   в жизнедеятельность ЧДОУ  
Индивидуализация 
Каждый участник образовательного процесса в ЧДОУ рассматривается как уникальная, 
неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами, 
поэтому мы стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных  особенностей 
каждой личности. 
Преемственность 
Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются  между педагогами 
ступеней образования и между педагогами и специалистами ЧДОУ  
Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас  равноценными, и 
уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и 
ЧДОУ  
Здоровье 

Здоровье — мы понимаем как, гармонию психического, физического и эмоционального состояния 
человека Мы стремимся, чтобы здоровый образ  жизни стал стилем жизни каждого участника 
образовательного процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и  

реализацией новых программ и проектов. 
Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 
Педагоги ЧДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это 
достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных  формах. 
Должностные лица и другие работники учреждения в своей служебной деятельности должны быть 
добропорядочны и честны, обязаны соблюдать правила деловой этики. 

 

В ЧДОУ  выделены  следующие общности: 

Виды общности  Характеристики  
Профессиональная  Это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ЧДОУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности.  



Профессионально-

родительская  
Включает сотрудников ЧДОУ 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 
ЧДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ЧДОУ. 
Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 
ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая  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. 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  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  

К профессионально-родительским общностям в ЧДОУ относятся:  
 педагогический совет ЧДОУ; совет родителей.  
Детско-взрослое сообщество в ЧДОУ организовано по инициативе детей и взрослых на основе социально 
значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в 
процессе социальной одобряемой деятельности.  
Детско-взрослое сообщество «Эрудиты».  
Цель: создание условий для формирования положительных установок у детей дошкольного возраста на 
познавательную  деятельность.  
Задачи:  
формировать навыки познания мира, понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Открывать перед ребенком познавательную перспективу  исследовательской 
активности  и интерес к окружающим предметам и их свойствам;  изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания,  
воспитывать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях познавательного 
характера;  
 развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям.  
 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 
решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 
группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  
педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  
улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;  
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в ЧДОУ;  
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
уважительное отношение к личности обучающегося;  
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
умение видеть и слышать обучающегося, 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 в;  
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся;  
 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  
соответствие внешнего вида статусу воспитателя ЧДОУ.  



Задачи воспитания в образовательных областях. 
 Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 
 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с патриотическим, 
духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и патриотическим 
направлениями воспитания; 
Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим направлениями 
воспитания; 
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим 
направлением воспитания; 
Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздоровительным 
направлениями воспитания. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие"  

 направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", 
"Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач 
нескольких направлений воспитания: воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 
родному краю, своей стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; воспитание 
ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным 
традициям России; содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 
добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; воспитание социальных чувств и навыков: 
способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции, создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; поддержка трудового усилия, 
привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи; формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие"   

направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что 
предполагает воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 
достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; воспитание уважения к людям - 
представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну);воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 
приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие"  

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: владение 
формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 
воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления 
говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).У детей активно развивается способность к 
использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 
говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 
уже скоро появятся первые листочки».Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого 



доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 
детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 
плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 
других материалов 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое 
развитие"  

направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что 
предполагает: воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям 
разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); приобщение к 
традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 
культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; становление эстетического, 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 
внутреннего мира ребенка; формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; создание условий для 
выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его 
индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими 
людьми (детьми и взрослыми). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

 направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: формирование у 
ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; становление 
эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 
подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; воспитание 
активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств 

Содержание образовательной деятельности. 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 
руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 
ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 
что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 
простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 
и носовым платком. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 
разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 
вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 
и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 
небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 
чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы 
и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 
грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 
детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 
воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 
своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 
после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 
результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 
коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 
(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 

и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 



Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 
зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить 
за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 
умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 
труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 
помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 
умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 
в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.). 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 
почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 



Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять 
умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в 
группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 
сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 
столы и вытирать их после еды, подметать пол.  
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 
птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 
связанными со спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Речевое развитие 

Произведения для заучивания наизусть 

Младшая группа  с  3 до 4 лет. 
 «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», 

рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 
«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?». 

Средняя  группа  с 4 до 5 лет. 
 «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой  царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. 
Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 
базара», «Почему медведь зимой спит» (по выборувоспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 
лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 



Старшая группа  с  5 до 6 лет. 
 «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим 

в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; 
М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из 
поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Подготовительная  к  школе  группа  с 6 до 7 лет 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 
«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает 
месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 
Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

 Пропедевтический  курс  «Риторика для дошкольников»  
«Азбука общения»; 
«Речевой этикет»; 
«Техника речи»; 
«Речевые жанры». 
Помимо этих основных блоков, существует один сквозной — «Основы искусства спора и диалога», его 
составляющие: речевые формулы общения (мини-диалоги), правила ведения диалога. Понятийный 
аппарат занимает в содержании курса ограниченное место, т. к. курс риторики имеет практическую на-

правленность. Теоретические сведения, отдельные понятия включаются только в той мере, в какой это 
необходимо для формирования соответствующих умений и навыков (и конечно, дети не должны 
заучивать определения каких-либо понятий!). Значительно большее место занимают так называемые 
инструментальные знания типа правил, конкретных рекомендаций («Как слушать собеседника» и т.д.). 
Главное же внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений и навыков. 
Содержание каждого смыслового блока четко определено в тематическом плане. Курс рассчитан на два 
года обучения (1 занятие в неделю, всего 64 занятия продолжительностью 25—30 минут). 
использование театрализованных фрагментов; беседы-диалоги; сказочный зачин; приглашение к 
путешествию. 
компонент.  
Моделирование речевых ситуаций (решение, разыгрывание проблемных ситуаций с элементами театраль-

ных игр в соответствии с содержанием разделов «Азбука общения» и «Искусство спора и диалога».  Сюда 
входят: коммуникативно-лингвистические игры, игры на развитие мимики, пантомимики, внешней 
культуры). 
компонент.  
Оценка детьми всего занятия, ответов сверстников. Или подведение итогов и анализ деятельности детей. 
Неотъемлемой частью риторики является этика, без нравственной основы риторика немыслима. Поэтому 
одной из главных задач риторики является воспитание коммуникативно-нравственной культуры 
личности. Риторика общения, если иметь в виду ее воспитательную роль, направлена на формирование 
таких качеств, как: 
ответственность за каждое произнесенное слово (ответственность за свой речевой поступок);  
совестливость и искренность; 
 доброжелательность и вежливость;  уважение к собеседнику и другое. 
Необходимо настраивать детей как на вежливое, доброжелательное общение, так и на бережное 
отношение к слову, с которым мы обращаемся к собеседнику. Старший дошкольный возраст является 
приоритетным для развития культуры общения, так как именно в этот период ребенок задумывается над 
критериями нравственных ценностей личности, ищет ответы на вопросы: что такое хорошо и что такое 
плохо, как поступить в той или иной ситуации, что и как нужно сказать или спросить. Дошкольник на 
шестом-седьмом году жизни стремится освоить нормы поведения, правила общения. 
Пропедевтический  курс  «Риторика для  дошкольников» должен вестись так, чтобы вызвать у детей 
размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть словом в 
современном мире, о том, какое это бесценное богатство. Эффективность общения составляет основу для 
формирования у детей взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную  ценность.  Поэтому в данный 
курс включен такой компонент, как риторические идеи:  
   По речи узнают человека. (Пословица)  Умей благодарить и быть благодарным.  (В. А. Сухомлинский)     
На доброе слово не надо скупиться. 
Сказать это слово — что дать напиться. (Н. Рыленков)   
 Если не умеешь говорить, научить слушать. (Народная мудрость)   
 Не дорого ничто — дорого вежество. (Пословица} 



 

ПРОГРАММА КУРСА «РИТОРИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

(1 занятие в неделю, всего 64 занятия продолжительностью 25—30 минут) 
I год обучения (дети 5—6 лет) — 32 занятия 

Азбука общения (4 ч) 
Темы. Речь как важнейшее средство общения. Наш голос — это «музыкальный инструмент». Речь как 
средство воздействия на мысли, чувства, поведение людей. Неязыковые средства общения (мимика и 
жесты). 
Речевой этикет (10 ч) 
Темы. Различные формы приветствия и прощания в зависимости от ситуации. Приветствие в конкретной 
речевой ситуации. Потребление различных форм выражения извинения. Словесные формы обращения с 
просьбой. Понятие «вежливый человек». Правила вежливости у разных народов. Примеры употребления 
различных форм вежливости в художественной литературе (речевой этикет и художественное слово). 
Правила поведения во время разговора. Правила речевого поведения во время телефонного разговора. Как 
вести себя в гостях и дома, когда пришли гости. 
Техника речи (8 ч) 
Темы. Громкость как важное свойство устной речи. Изменение громкости в зависимости от ситуации или 
от содержания высказывания. Темп (скорость) речи. Тембр (окраска голоса). Роль скороговорок в 
совершенствовании речи детей. Тон высказывания. Различные оттенки основного тона высказывания. 
Секреты волшебницы Речи (итоговое). 
Речевые жанры (10 ч) 
Темы. Использование различных средств выразительности устной речи при пересказе. Словесное 
творчество: сочинение сказки с заданным началом. Сочинения-миниатюры по теме. Беседа-диалог по 
тексту рассказа. Составление плана рассказа и пересказ по нему. Пересказ текста от третьего лица 
(использование косвенной речи). Бином фантазии. Причинно-следственные отношения в рассуждениях. 
Составление текста-описания («рисуем словами»). Творческое рассказывание. 
Показатели развития 

К шести годам ребенок способен: 
 общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой 

ситуации; 
 налаживать с помощью речи взаимодействия со сверстником в самодеятельной сюжетно-ролевой 

игре; 
 активно и самостоятельно осваивать язык, что проявляется в играх со звуками, рифмами, в 

словотворчестве, в вопросах о названиях и назначении предметов; 
 использовать этикетные формулы в конкретных речевых ситуациях. 

 

II год обучения (дети 6—7 лет) — 32 занятия 

Азбука общения (11 ч) 
Темы. Понятие «риторика». Представление о риторике как науке. Пауза во время разговора. Живое 
русское слово. Понятие «слово-сорняк». Помощники устной речи. Непонятные слова. Употребление слов 
в точном соответствии с их значением. Объяснение значения слова. Словообразование. Способы 
объяснения значений слов. Понятие «словарь». Виды словарей. 
Речевой этикет (15 ч) 
Темы. Извинение и ответ на него. Выражение благодарности и ответ на него. Употребление этикетных 
формул в конкретных речевых ситуациях. Прощание, пожелание при прощании. Способы выражения 
собственной точки зрения. Этикетный диалог. Логически завершенное предложение. Комплимент и ответ 
на него. Оценка правдивости комплимента. Разговор по телефону. Звонок раздается в доме. Звонки «на 
работу». Правила междугородного телефонного разговора. Выход из нестандартных ситуаций. Реакция на 
привлечение внимания. Этикетные выражения в ситуации знакомства. 
Техника речи (3 ч) 
Темы. Логическое ударение. Средства выразительности устной речи. Темп речи как важное свойство 
устной речи. 
Речевые жанры (3 ч) 
Темы. Придумывание сказок путем изменения сюжета известных сказок. Бином фантазии. Сказка в 
заданном ключе. 
 

Показатели развития  к семи годам ребенок: 
 овладевает разговорной речью и свободно общается с близкими взрослыми и детьми; в диалоге 

инициативно высказывается, умеет привлечь к себе внимание собеседника, интересуется 



высказываниями партнера, отвечает на них словом, действием, несловесными способами; 
выражает мысль в форме неполных и полных простых предложений, коротких текстов; 

 проявляет интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче содержания мультфильмов, книг, 
картинок, к сочинению; 

 в высказываниях употребляет разные части речи, эпитеты, сравнения, синонимы; 
 проявляет активный интерес к процессу словотворчества; 
 ориентируется в разных ситуациях общения; 
 владеет своим голосом, понимает, когда нужно говорить громко, когда тихо, когда быстро, а когда 

медленно, с какой интонацией и т.п.; 
 умеет внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 
 соотносит вербальные и невербальные средства общения; 
 адекватно оценивает собственное речевое поведение и речевое поведение другого (сверстника или 

взрослого). 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 
культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 
творчества, навыков само- регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая группа  с  3 до 4 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 
мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 
детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение 
выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 
накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 
— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 
игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими пред- метами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую 
среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества 
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, 
домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 
деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 
шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 
сменой видов движений. Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 
имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 
вождения настольных кукол. Учить со- провождать движения простой песенкой. Вызывать желание 
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 
символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 
участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 
посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 



Средняя  группа  с  4 до 5 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 
косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 
совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в 
игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 
правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать 
умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей 
создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом 
в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 
самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать 
творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 
путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для 
развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 
ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить 
детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать 
для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей 
к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 
персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 
дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 
образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 
игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра 
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений 
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 
слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить 
правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа  с  5 до 6 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 
желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет 
на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему 
игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 
совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать 
умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 
и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 
сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия 



для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно 
возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 
аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры.  Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать 
честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 
игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 
никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и 
доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 
процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение 
свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями.                                                                     Дидактические игры. Организовывать 
дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 
над,  

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная  к  школе  группа  с 6 до 7 лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 
норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 
коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.  Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 
народным играм.  

Театрализованные игры.  
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты 
и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить 



использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 
любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 
театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 
художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 
свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 
умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

Распределение сюжетно-ролевых игр по  возрастам 

 

Возрастная группа Младшая Средняя Старшая Подготовительная  к 
школе 

Семья * * * * 

Машины * * * * 

Строители * * * * 

Магазин * * * * 

Парикмахерская * * * * 

Поликлиника * * * * 

Детский сад * * * * 

Автобус * * * * 

Пароход * * * * 

Больница  * * * 

Скорая помощь  * * * 

Аптека  * * * 

Столовая/кафе  * * * 

Кукольный театр  * * * 

Трамвай   * * 

Самолет   * * 

Правила дорожного 
движения 

  * * 

Космические полѐты   * * 

Военизированные  игры   * * 

Почта   * * 

Ателье   * * 

Библиотека   * * 

Зоопарк   * * 

Цирк   * * 

Школа    * 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 



Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 
проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  Воспитывать 
внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 
говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать 
о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 
он хороший, что его любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 
выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 
и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 
значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 
для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 



учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Математические представления 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности 
и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 
Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 
большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 
математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 
возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 
носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 
наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 
математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие 
в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 
детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 
например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 
«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 
спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 
дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно 
с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», 
«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 
движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 
эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 
больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 
сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 
количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 
длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 
(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 
недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин 
и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 
считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 
индивидуальных особенностей развития.  
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 
числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени 
или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 
номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 



Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 
(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 
площадь, вершина угла, грань»).  
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 
играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 
повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 
образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 
том числе в других образовательных областях. 
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических 
материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических 
представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ.  
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. 
 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 
мячи и т. д.). 

Форма.  

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).Расширять опыт ориентировки в 
частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 
определенном направлении. 

                 Младшая группа  с  3 до 4 лет  
Количество и счет. 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 
«ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать 
на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 
грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 
добавления одного предмета или предметов к меньше по количеству группе или убавления одного 
предмета из большей группы. 

Величина. 
 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 
пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
 

Форма.  
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 



Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 
в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер 

             Средняя  группа  с 4 до 5 лет  
Количество и счет.  
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 
равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 
считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 
порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 
кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 
порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 
предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 
3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 
меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 
предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На 
основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 
группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 
Величина. 
 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 
шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 
предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 
ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
Форма. 
 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 
кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 
прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить 
соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. 
 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 
далеко). 
 

Ориентировка во времени.  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 
— день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 



Старшая группа  с  5 до 6 лет 

Количество и счет. 
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 
их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 
к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 
7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 
ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 
10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не 
зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 
составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 
один и еще один. 
Величина. 
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 
полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 
части, а часть меньше целого. 
Форма. 
 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 
четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 
д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
 

Ориентировка в пространстве. 
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. 
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 
примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 



Подготовительная  к  школе  группа  с 6 до 7 лет 

Количество и счет 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального 
ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 
10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число 
к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 
пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 
рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 
отношения равно (=). 
Величина.  
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 
часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 
размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 
первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 
сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 
с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры. 
Форма.  
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 
их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой*. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. 
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 
маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. 
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 
«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 
времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 
часам с точностью до 1 часа. 



Природа 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 
картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми 
наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 
различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 
животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 
опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 
участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 
лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Младшая группа  с  3 до 4 лет  
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.Знакомить детей с обитателями 
уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
канарейками и др.).Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 
майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 
(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина 
и др.).Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 
растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 
этим в жизни и деятельности взрослых и детей.Дать представления о свойствах воды (льется, 
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает).Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности.Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 
полить, оно может засохнуть и т. п.).Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 
вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 
представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 
надевают зимнюю одежду).Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 
снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 
бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 
люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и 
огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 



Средняя группа с 4 до 5 лет 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка 
природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 
детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами 
(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 
(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания 
детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 
др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 
береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 
(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 
растений и животных. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 
участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 
поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз 
вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 
забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления 
о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 
семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 
солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности 
расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 
летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа  с  5 до 6 лет 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 
ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, 
как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 
берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить 
детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 
ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
человека, животных и растений. 
 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 
жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 



(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 
утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 
природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 
гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 
и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 Подготовительная  к  школе  группа  с  6 до 7 лет  
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 
луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).Расширять и систематизировать знания о 
домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде.  Расширять знания детей о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).Расширять представления 
о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 
муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 
называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 
др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать 
интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 
природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.).Подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 
природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 
др.).Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  
 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы 
осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 
почве).Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 
садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, 
желуди, листья) для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 
ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 
снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 
постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 
зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи).Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).Наблюдать, как 
высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 
растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 



числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 
дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 
летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 
короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).Объяснить, что летом наиболее 
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 
приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».Рассказать о том, что 
22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 
идет на убыль).Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым.  

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня включающая 
культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры).  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов интеллектуальной 
деятельности. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
 

Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором 
выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 
первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Задачи: Обучение чтению, математике. Использование мультимедийных презентаций. Развитие 
воображения, мышления, памяти. Сформировать основы информационной культуры его личности. 

ИКТ в работе: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 
3. Для подготовки к непосредственной образовательной деятельности применяет компьютерные 

программы: Microsoft Word, Microsoft Power Point, WinRaR, Nero, Microsoft Excel. 
Презентации к занятиям по методическим темам:  
«Осень. У природы нет плохой погоды», «Загадки с грядки» (овощи, фрукты), «Лесное лукошко» 

(грибы, ягоды), «Лес – полон чудес», «Комнатные растения», «Ах, ты зимушка-зима снежная красавица», 
«Новый год у ворот», «Зимние забавы», «Мы юные исследователи», «Мир прошлого, настоящего, 
будущего», «Все профессии нужны…» 



 «Мама – первое слово», «В гости к матрешке», «Неделя детской книги», «Весна - красна», «Вода-

вода, кругом вода», «Покорители космоса», «Времена года. Итог», «День победы», «Неделя ПДД», 
«Неделя пожарной безопасности» 

Мультипликационные фильмы:  
Серия познавательных мультфильмов «Уроки тетушки совы», «Фиксики». 
Русские народные сказки, мультфильмы о русских богатырях, серия мультфильмов снятых по 

сказкам А.С.Пушкина. мультфильмы по сказкам Сутеева, Мультфильмы с экологическим содержанием 
(«сказки старого дуба» и др.) 

Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ЧДОУ. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние 
на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 
способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эрудит». Только 
в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 
воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 
равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 
или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 
ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 
консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ЧДОУ «Детский сад «Швабе 
– Эрудит»   и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 
специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эрудит»   занимаются профилактикой и борются с 
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 
проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической 
работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ЧДОУ «Детский сад «Швабе 
– Эрудит. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эрудит»  , его развитию, 
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   



В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 
ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эрудит»  предлагает  родителям(законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 
привнести в жизнь ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эрудит»   свои особые умения, пригласить детей к себе 
на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.    

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 
проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 
родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эрудит»   
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 
социальных сетей и семейная самопомощь.  

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие достигается тем, что  детский сад знаком с воспитательными возможностями 
семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 
доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая 
на каждой встрече свои задачи. 

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 
детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-
взрослых (в том числе детскородительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 
собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 
стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной). 

Стенды.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 
информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю 
и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 
дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 
работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе, детском саду: 
акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. 
д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 
подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы 
информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 
дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 



Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги непрерывно повышают свое образование. 
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 
умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей строится  не на 
императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 
центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 
организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся 
правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 
просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайнконференции), 
родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 
педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 
обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 
родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 
программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реализуются  исходя из следующих 
принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 
материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в 
зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 
решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
праздники; общие дела; 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и 
средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 
сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 
психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 
саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как 
психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 



по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 
бережного отношения к детскому творчеству. 

События образовательной организации. 
Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются специальные условия для 
создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно со взрослыми проживают 
значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим 
успехам и удачам других.  
Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом принципов:  

- творческий подход к организации события;  
- активность и самодеятельность детей;  
- поддержка инициативы детей;  
- формирование опыта самостоятельного решения проблемы;  
- избегание оценочных суждений;  
- коллективизм и социальная солидарность.  

Педагоги ЧДОУ  реализуют следующие типы и формы воспитательных событий:  
типы:  

- запланированное  
- календарное  
- спонтанно-случающееся  

формы:  
- проект,  
- утренний круг, вечерний круг 

- акция,  
- марафон,  
- мастерская,  
- игра,  
- конкурс,  
- праздник,  
- досуг,  
- экскурсия,  
- традиция,  
- спонтанно возникшая ситуация.  

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое сотрудничество с 
семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъектами событийной общности. 
Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают совместную деятельность в рамках 
событийного воспитательного пространства.  
Для организации традиционных событий используется сюжетно-  

тематическое планирования образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Темы 
определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных представителей), а также 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 
ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, чтении 
художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  
В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., общественно-

политические праздники.  
Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского общества, Указа 
Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря образовательных 
событий, календаря профессиональных праздников. В соответствии с возрастными особенностями 



воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в своей группе и реализует его в 
течение года.  
 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 
приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 
традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 
межличностного взаимодействия. 
 

В ЧДОУ реализуются следующие проекты воспитательной направленности 

Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям. 
Они предполагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, целей и 
задач исследования. Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов исследования 
и проведение эксперимента. Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, 
формулированием выводов и обозначением проблем на дальнейшую перспективу исследования.  

Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру, однако строятся в известной 
логике «дизайн – петли» определение потребности, исследование, обозначение требований к объекту. 
Форма представления результатов может быть различной (изделие, видеофильм, праздник, репортаж и 
пр.)  

Приключенческие проекты предполагают, что участники принимают на себя определенные роли, 
обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид деятельности учащихся в таких проектах – ролевая 
игра. Это могут быть имитации социальных и деловых отношений в ситуациях, придуманных 
участниками, литературные персонажи и т.д. Результаты не всегда можно наметить в начале работы, они 
могут определиться лишь в конце проекта, но необходима рефлексия участников и соотнесение 
полученных результатов с поставленной целью. Информационные проекты – это тип проектов, 
призванный научить учащихся добывать и анализировать информацию. Такой проект может 
интегрироваться в более крупный исследовательский проект и стать его частью. Дети изучают и 
используют различные методы получения информации (литература, библиотечный фонд, СМИ, базы 
данных), ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные 
выводы) и презентации (доклад, публикация, размещение в сети Интернет или локальных сетях).  

Практико–ориентрованные проекты-это проекты, четко ориентированные на результат. Результатом 
может быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность. Может быть, ориентация на 
определенный социальный результат, затрагивающий непосредственные интересы участников проекта 
либо направленный на решение общественных проблем. Здесь важна не только хорошо продуманная 
структура проекта, но и хорошая организация координационной работы по корректировке совместных и 
индивидуальных усилий, организации презентации полученных результатов и возможных способов их 
внедрения в практику, а также организации внешней оценки проекта. 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, 
разного рода развлечения); 

«экскурсионные» - направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и 
общественной жизнью; 
 «повествовательные» - при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства в 
устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 
«конструктивные» - нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание 
скворечника, устройство клумб. 
 



проекты акции развлечения 

долгосрочные краткосрочные 

«Познаем 
удивительный мир 
природы», 
«Весна в гостях у 
детей» 

 

«Прогулка в парк»; 
«Берегите ѐлочку»; 
«Коляда – коляда»; 
«Широкая масленица»; 
«Огород на окошке», 
«Живые великаны – 

деревья», 

«Озеленение планеты: 
Посади куст»; «Берегите 
ѐлочку»: «Покормите 
птиц зимой»; «Чистый 
город». 
 

Спортивный досуг 
«Зимушка зима» 

Музыкальное развлечение 
«Коляда – коляда» 

Музыкальное развлечение 
«Широкая масленица» 

Ритмы жизни 

«Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться 
предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что интересного будет 
сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

Именно на «утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог).  

Рекомендовано организовать перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе. 
Обсуждение в младшем дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте 

от 10 до 20 минут. 
«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 
поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 
понимать друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 
детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение 
проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 
самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 
реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Рекомендовано организовать во второй половине дня. Обсуждение в младшем дошкольном 
возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте от 10 до 20 минут. 

Задачи: 
• сплочение детского коллектива; 
• формирование умения слушать и понимать друг друга; 
• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 
• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 
• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 
совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 
решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 
в ЧДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ЧДОУ 
относятся 

 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 
 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 
 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и 

тому подобное), 
 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 



 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение 

к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 
взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 
 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает  

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе  в ЧДОУ 
имеются:  

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ЧДОУ; 
 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ЧДОУ; 
 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 ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ЧДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной. 

В ЧДОУ «Детский сад « Швабе-Эрудит»  имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» подключен сети 
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом . 

Компьютерно-техническое оснащение ЧДОУ «Детский сад « Швабе-Эрудит»  используется  для 
различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы и т. п. 

Для организации  РППС в семейных условиях родители(законные представители) имеют возможность 
ознакомиться с образовательной программой ЧДОУ «Детский сад « Швабе-Эрудит», для соблюдения 
единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 
конструктивному взаимодействию семьи и ЧДОУ «Детский сад « Швабе-Эрудит»  в целях поддержки 
индивидуальности ребенка.  

При выборе материалов и игрушек для РППС ЧДОУ ориентируется на продукцию отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствует  возрастным 
задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеет документы, подтверждающие соответствие 
требованиям безопасности. 

В  ЧДОУ«Детский сад « Швабе – Эрудит» имеются:  



- музыкальный и спортивный залы, 
- методический кабинет,  
- кабинет  для  занятий с логопедом, 
- кабинет психолога, 
- физиотерапевтический  кабинет,  
- групповые  и  спальные. 

Соблюдается обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей к  
ЧДОУ«Детский сад « Швабе – Эрудит»  территории 

- На территории детского сада «Швабе-Эрудит» построена площадка «Автогородок»., которая 
позволяет детям изучать правила дорожного движения, установлены настоящие светофоры, нанесена 
дорожная разметка для движения транспорта и пешеходов, имеется достачное количество движущегося 
транспорта, беговелы, самокаты, талакары. 
- Спортивная площадка детского сада «Швабе-Эрудит» «Мини-стадион»  имеет надежное и 
безопасное покрытие. Дорожки для бегунов и велосипедистов, стойки с кольцами для игры в баскетбол, 
территория для проведения эстафеты – на мини-стадионе созданы идеальные условия для физического 
развития детей. 
- В одном из помещений детского сада воссоздан природный микроклимат естественных карстовых 
соляных пещер «Соляная пещера» «В гостях у Лунтика».. Воздух насыщенный высокодисперсным 
аэрозолем поваренной соли, является лечебным: о6н является хорошей профилактикой при 
воспалительных и острых респираторных заболеваниях, аллергии, различных кожных заболеваниях, 
хронических нарушениях дыхательной системы. 
- «Лего-класс». Конструктор ЛЕГО во сем мире зарекомендовал себя как образовательный продукт.  
Играя с разноцветными деталями, малыши постепенно учатся создавать различные предметы, воплощать 
в жизнь свои идеи.  Обучение по системе «шаг за шагом» позволяет детям продвигаться вперед в 
собственном темпе, стимулирует учиться и решать новые, более сложные задачи. 
 

Каждый прогулочный участок покрыт антитравматическим покрытием, установлено новое игровое и 
спортивное оборудование. ЧДОУ«Детский сад « Швабе – Эрудит» обеспечено учебными материалами, 
наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, раздаточным и методическим материалом.      
Медицинское обслуживание производится в соответствии с нормативными требованиями в дошкольных 
образовательных учреждениях.          
 

В ЧДОУ «Детский сад « Швабе-Эрудит»  обеспечены  материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 
каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
особых образовательных потребностей;  
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 
работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 
коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 
(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
специфики информационной социализации детей; 
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 



Социальное партнерство. 
 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает   

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий  
- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 
образования; 
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 
направленности; 
- реализацию различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, 
родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными партнерами 
ЧДОУ.  

Устанавливая социальное партнерство ЧДОУ с другими заинтересованными лицами, создаются условия:  
• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития 
мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 
территориальной ограниченности ЧДОУ (экскурсии, походы);  
• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 
национальности, с представителями разных профессий;  
• воспитания уважения к труду взрослых;  
• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ЧДОУ.  

Взаимодействие ЧДОУ с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  
- добровольность;  
- равноправие сторон;  
- уважение интересов друг друга;  
- соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 

Планы взаимодействия ЧДОУ с различными учреждениями разработаны с учетом доступности, 
соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  
Сотрудничество коллектива ЧДОУ с коллективами других ЧДОУ помогает повысить качество 
образования за счет объединения материальных и технических ресурсов.  
Сотрудничество коллектива ЧДОУ с МБОУ СОШ № 62 г.Екатеринбурга  обеспечивает преемственность 
и непрерывность в организации воспитательной работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.  
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО 
ВЫБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ. 

 

Вариативная  часть  Программы предполагает углубленную работу в физическом, социально – 

коммуникативном развитии обучающихся и предусматривает включение обучающихся в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Свердловской  области, учитывает природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 
Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного процесса, 
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 
социальному запросу родителей (законных представителей). 
Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных программ:  
 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста»  (Н.Н.Авдеева и др.) 

2.  «МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ» Образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста Толстикова О.В. ГАОУ ДПО СО «ИРО». .  
3. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 
детей. (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.) 

4. «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» 

5. Программа  укрепления здоровья детей «Здоровячок» 

Парциальная программа «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе ФГОС 
дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения 
дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое 
отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например модуль  «Ребенок и другие люди»). В 
соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры про-

ведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более 
эффективному усвоению детьми соответствующего материала. Определяя основное содержание и 
направление развития детей, составители программы оставляют за каждым дошкольным учреждением 
право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 
также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром 
должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. Для того чтобы 
понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать беседы, дискуссии — это 
позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут 
использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже 
имеющиеся у детей знания и представления, взрослые смогут выделить те направления, по которым 
необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, 
беседа, мультфильм). 

Основные разделы  программы 

1.Ребенок и другие люди 
1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 
5. Если «чужой» приходит в дом.  
6. Ребенок как объект сексуального насилия.  

2. Ребенок и природа 

1. В природе все взаимосвязано. 

2. Загрязнение окружающей среды. 

3. Ухудшение экологической ситуации. 

4. Бережное отношение к живой природе. 
5. Ядовитые растения. 

6. Контакты с животными. 

7. Восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома 



1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 
3. Экстремальные ситуации в быту. 

4. Здоровье ребенка 

1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 
2. Изучаем свой организм. 

3. Прислушаемся к своему организму. 

4. О ценности здорового образа жизни. 
5. О профилактике заболеваний. 

6. О навыках личной гигиены. 

7. Забота о здоровье окружающих. 

8. Поговорим о болезнях. 

9. Инфекционные болезни. 

10. Врачи — наши друзья. 

11. О роли лекарств и витаминов. 
12. Правила оказания первой помощи. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 
1. Психическое здоровье. 

2. Детские страхи. 

3. Конфликты и ссоры между детьми. 

6. Ребенок на улице 
1. Устройство проезжей части. 

2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 
3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
4. Правила езды на велосипеде. 

5. О работе ГИБДД. 

6. Милиционер-регулировщик. 

7. Правила поведения в транспорте. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ  ПРОГРАММЫ 

1.  Ребенок и другие люди 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  
Педагог рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сло-

жились собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, большинство детей 
считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или неопрятно одетые. Некоторые дети 
думают, что опасность представляют прежде всего мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо 
одетые, симпатичные женщины, девушки или юноши не могут причинить вред так же, как и любой 
человек с открытой, дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком 
несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Для детей младшего и среднего дошкольного 
возраста целесообразно использовать примеры из знакомых им сказок и литературных произведений 
(например, в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою 
служанку, которая прикинулась  доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; 
Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком 
цветочке» оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими детьми имеет смысл 
организовать беседу с приведением примеров из их собственного жизненного опыта. 
1.2. Опасные ситуации  контактов с незнакомыми людьми.  
Необходимо специально рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. 
Примеры:  
 Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, конфету или 

показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует по 
их просьбе. 

 Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься. 
 Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям специально 
подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невротических реакций и появления 



страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки о животных с благополучным 
окончанием. 
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого (хватает 
за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение) и 
объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное поведение целесообразно 
отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать, что при возникновении опасности им 
надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, 
помогите, чужой человек!» 

Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, правильно себя 
вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими 
капризами. 
1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 
Ребенку нужно объяснить, что он должен уметь сказать «нет»другим детям, прежде всего подросткам, 
которые хотят втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; 
разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте; 
«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или 
огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию. 
1.5. Если «чужой» приходит в дом. 
Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому 
нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь 
чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, 
знает, как их зовут, и действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок 
дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. 
В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры », привлекательные обещания. 
Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными 
сюжетами, например «Волк и семеро козлят». 
1.6.  Ребенок как объект сексуального насилия. 
 Дома и на улице дети могут стать объектом сексуального насилия.  Как. должен вести себя педагог, если 
это уже произошло и ребенок доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, 
дать понять, что ему верят и его понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или 
отвращение. Лучше воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как это может 
быть человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и доверием. Необходимо с 
пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в тайне, объяснив, что с помощью других 
людей можно прекратить случаи насилия в интересах и ребенка, и насильника, и принять про-

межуточное решение, например: «Давай вернемся к этому через некоторое время, а пока разговор 
останется между нами» . Держать слово можно только до тех пор, пока необходимость прекращения 
ситуации, в которой находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, 
когда и почему обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, 
он является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, и несет за него ответственность. 
Если он поймет, что бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за помощью к компетентным людям 
(психотерапевту, психологу). 

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, чтобы педагог занял 
следующую позицию: 
 отреагировал как можно более нейтрально; 
 дал ребенку понять, что ему поверили; 
 защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей. 

Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут находиться во 
власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, иногда становятся недоверчивыми 
или агрессивными. Поэтому педагогу следует с вниманием отнестись к следующим отклонениям в поведении 
ребенка (особенно если они наблюдаются в сочетании): 
 внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится чрезмерно возбужденным, 

агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, 
стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми); 

 признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не связанным с перенесенной 
болезнью); 

 чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 
 сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо взрослым; 
 чрезмерному интересу к вопросам секса; 



 отрицательному отношению к собственному телу; 
 чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от любых конфликтов, 

гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 
• повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в области половых органов, 

мочевого пузыря) и плохому настроению.  Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и 
их родителям невозможно без специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к 
поддержке ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, психологам. 

2 Ребенок и природа 

1.1. В природе все взаимосвязано. 
 Педагогу необходимо рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При 
этом дети должны понять главное: Земля — наш общий дом, а человек — часть природы (например, можно 
познакомить их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, 
растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир», соответствующую 
литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заход ера). 
2. 2. Загрязнение окружающей среды.  

Детей следует по знакомить с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение 
экологических условий сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая 
себя хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, моря, горы, 
недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил многих зверей, 
птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воз дух, загрязняют воду и почву. 
2..3. Ухудшение экологической ситуации.  
Ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо 
объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 
овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. Детям младшего 
возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице Аленушке и братце Иванушке  («Не пей 
из копытца — козленочком станешь»), которая поможет им осознать, что употребление грязной воды может 
привести к нежелательным последствиям. 

С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с микроскопом, лупой, 
фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде. Это способствует формированию чувства 
брезгливости к «грязной» воде. 

Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие традиционно чистые 
источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод (особенно весной), поэтому не 
следует пить воду где бы то ни было без предварительной ее обработки (длительного отстаивания с 
последующим кипячением, фильтрации). 

2.4. Бережное отношение к живой природе.  
Задача педагога научить детей ответственному и бережному отношению к природе (не разорять 

муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не 
следует забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с 
животными. 
2.5. Ядовитые растения.  

Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на по лях и лугах, вдоль 
дорог, на пустырях. Для ознакомления с этими растениями можно использовать картинки, другие 
наглядные материалы. Детям следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной 
привычки пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической 
обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое растение. Дети 
должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от съедобных. Следует 
объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. Даже со съедобными 
грибами в последние годы происходят изменения, делающие их непригодными для еды. Особой осторожности 
требуют консервированные грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в 
пищу. Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации, игры с мячом 
в «съедобное — несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в летний сезон — прогулки в лес, 
на природу. 

2.6. Контакты с животными. 
Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными. Например, можно 
кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать 
домашних котенка или собаку, играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает своим 
характером, поэтому даже игры с животными могут при вести к травмам, царапинам и укусам. Особенно 
осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые оказались в сельской местности. Им 



надо объяснить, что любые животные с детенышами или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и 
могут напугать или травмировать. И конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить 
животных. 

2.7. Восстановление окружающей среды.  
Как известно, одним из факторов экологической безопасности является работа по восстановлению и 
улучшению окружающей среды. Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной 
деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями, 
высаживание деревьев и цветов, уборка мусора 

на участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает 
экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных, состоянии растений. Для 
закрепления навыков, полученных при непосредственной деятельности в созданных практических 
ситуациях, можно использовать игровой и 

Дидактический материал. 
3   Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться, с некоторыми предметами. 
 Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для детей, делятся 
на три группы: предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, 
печка, электрические розетки, включенные электроприборы); предметы, с которыми, в зависимости от 
возраста детей, нужно научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); предметы, которые 
взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, 
сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 
Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут пользоваться 
только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не 
должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включенным электрическим 
приборам. При необходимости прямые запреты могут дополняться объяснениями, примерами из ли-

тературных произведений (например «Кошкин дом» С.Маршака), играми-драматизациями. Для того 
чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо организовать специальные 
обучающие занятия по выработке соответствующих навыков  (в зависимости от возраста детей). 
Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения являются 
содержанием совместной работы педагогов и родителей. 
3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности.  
Педагог должен обратить внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют 
открытые окна и балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, 
выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 
3.3. Экстремальные ситуации в быту.  
В ряде зарубежных программ существуют специальные разделы, направленные на обучение детей 
дошкольного возраста поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь 

пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание 
прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить 
начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). 
В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого распространения. К его 
использованию нужно подходить избирательно, с учетом российских условий. Так, обучение 
пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», милиции требует работы по 
профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера 
близких взрослых. Это может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок 
просто испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно 
отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по 
общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием. Поэтому умение 
пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, 
проведение которого можно поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у 
ребенка. 

4.  Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

Педагогу необходимо объяснить детям, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни. Каждый 
ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, 
играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое 
самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, плохого настроения. 
Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться заботиться о нем, не 
вредить своему организму. 
4.2. Изучаем свой организм.  



Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека, его организм. В доступной форме, привлекая 
иллюстрированный материал, рассказывает об анатомии и физиологии, основных системах и органах 
человека (опорно-двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, 
дыхании, нервной системе, органах чувств). 

Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище, грудная клетка. 
Обращает их; внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы могли занимать вертикальное положение: 
голова — вверху (в самом надежном месте); руки — на полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); 
ноги — длинные и крепкие (удерживают и  передвигают все тело); в самом низу — ступни (опора). В левой стороне 
туловища расположен замечательный механизм, который помогает нам жить, — сердце, защищенное 
грудной клеткой. Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, 
объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда мы устаем, 
нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы спокойны, то тратим 
намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и 

биться медленнее. Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических 
упражнений, в состоянии покоя, после сна. 
4.3. Прислушаемся к своему организму.  
Целью познания ребенком своего тела и организма является не только ознакомление с его устройством и 
работой. Важно сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 
ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в свежем 
воздухе». Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание ребенка на его самочувствие, 
внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве голода, жажды, усталости, рассказать о 
способах устранения дискомфорта (пообедать, попить воды, прилечь от дохнуть). 
4.4. О ценности здорового образа жизни.  
По традиция педагоги используют различные формы организации физической активности: утреннюю 
гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные 
игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни 
здоровья. В соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений организуются 
спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти новые формы работы (в том числе с 
привлечением родителей) необходимы для формирования у детей правил безопасного поведения и 
здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не должны быть принудительными и 
однообразными. Важно использовать эмоционально привлекательные формы их проведения: 
музыкальное сопровождение, движения в образе (прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом 
показалась лисичка), красочные атрибуты (цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и 
совершенство человеческого тела, на получаемое удовольствие от движения. Физическое воспитание 
ребенка важно не только само по себе: оно является важным средством развития его личности. Педагог 
должен способствовать формированию у детей осознания ценности здорового образа жизни, развивать 
представления о полезности, целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. 
Например, при проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или иного 
упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных систем организма. Педагог 
поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности положительные эмоции, чувство 
«мышечной радости». 

4.5. О профилактике заболеваний.  
Для формирования Ценностей здорового образа жизни детям необходимо рассказывать о значении 
профилактики заболеваний: разных видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и 
солнечных ваннах, витамино, фито и физиотерапиях, массаже, корригирующей гимнастике. Дети не 
должны выступать лишь в качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны 
осознать, для чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. В 
доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует объяснить, как 
свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как воздействуют различные 
«лечебные» запахи, что происходит с организмом человек во время массажа. 
4.6. О навыках личной гигиены.  
Необходимо формировать у детей навыки личной гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, 
педагог обращает внимание детей на его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость 
бережного отношения к своему телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, 
причесываться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как 
правила самого ребенка, приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить 
здоровье. 
Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших невидимых глазом 
микроорганизмах — микробах, которые являются возбудителями некоторых болезней. Если в зубе 
образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель между зубами — это готовый «домик» для 



микробов. Вот почему необходимо чистить зубы утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или 
микроскопа показать детям, какое множество самых различных бактерий «живет» на руках, прячется под 
ногтями. Тогда они никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти. 
 

4.7. Забота о здоровье окружающих.  
Педагог должен рассказать детям о том, что следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о 
здоровье окружающих. Это связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому 
по воздуху или от прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое 
количество капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 3м). Они 
могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие  предметы, их вдыхают находящиеся 
рядом люди. Если ребенок или взрослый нездоров (например заболел гриппом, то окружающие могут от него 
заразиться, так как в капельках слюны находятся микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать 
рот и нос рукой или носовым платком. 
4.8. Поговорим о болезнях.  
Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. Полезно дать им возможность рассказать друг 
другу все, что они знают о болезнях, как они себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело 
(горло, живот, голова). Педагог знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомога-

нием и плохим физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте или 
глухоте, можно попросить ребенка закрыть глаза, уши — для того, чтобы он на собственном опыте 
почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился сострадать им. 
4.9. Инфекционные болезни.  
Педагог сообщает детям элементарные сведения об инфекционных болезнях, рассказывает об их 
возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 
Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней микроорганизмы. 
Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются 

с проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь собственный опыт 
ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и 

о чем это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много вредных микробов, 
защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» лейкоцитов с микробами сразу 
становится жарко, и тогда повышается температура. Возможно, дети и сами замечали, что сильно 
расцарапанное место краснеет и воспаляется, становится горячим. Значит, там началась «яростная битва» 
защитников организма с проникшими в него «врага 

ми». А если «враги» все-таки прорвутся через защитный заслон и борьба распространится дальше, 
поднимается температура всего тела. Вот почему, придя к больному, врач прежде всего справляется о его 
температуре. 
4.9. Врачи  —  наши друзья.   
Педагог  рассказывает Детям, что врачи лечат заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова 
стать здоровыми. Объясняя, почему необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует 
примеры из жизни, из художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно 
научить  детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для 
профилактики инфекционных заболеваний. 

Дети часто не умеют объяснить причину своего недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, 
переживают, поэтому следует их научить обращаться к взрослым при возникновении ощущения 
плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как его беспокоит (болит голова, 
стреляет в ухо). Для этого полезно организовывать специальные игры (с другими детьми, куклами 
мягкими игрушками), в которых ребенок выступал бы переменно в роли врача и пациента, произнося 
соответствующие слова и «обучаясь» роли больного. 

4.11. О роли лекарств и витаминов.  
Обсуждая с детьми вопросы профилактики и лечения болезней, педагогу следует сообщить детям 

элементарные сведения о лекарствах: какую пользу они приносят (как помогают бороться вредными 
микробами, проникшими в организм, усиливав ют его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что 
может произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства 
принимаются только при соответствующем назначении врача и только в присутствии взрослых. Никаких 
«чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя. 

В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает детям о пользе 
витаминов, их  значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также рассказывает им о том, 
какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У того, кто ест фрукты  сырые овощи, как 
правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи и фрукты — главные поставщики 
витаминов, минеральных солей, микроэлементов, в том! числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, 



крови. Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья». При этом 
можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которой заболели зубы. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 
 Педагог знакомит детей с правилами поведения при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку 

вверх и обратиться за помощью к взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, 
ужалила пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. 
Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно: закружилась голова на солнце — скорее 
присесть или прилечь в тени и позвать взрослых; сильно озябло лицо на морозе — растереть его легонько 
шарфом, рукавичкой, но не снегом; озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; промочил 
ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 
Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте детей, игры-

драматизации, сценки кукольного театра. 
5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье.   
Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей (зарядке, закаливанию, профилактике 
заболеваемости), педагоги дошкольных учреждений до конца еще не осознали значения психического 
здоровья и эмоционального благополучия детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и 
находясь в постоянном контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные 
психические нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является 
создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 
благожелательным общением. 
5.2. Детские страхи.  
На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказывают страхи (например, боязнь 
темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх перед каким-либо сказочным персонажем, животным, 
страх собственной смерти или смерти близких), поэтому очень важно, чтобы педагог: 
относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их; 
 давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом оценивающих высказываний 
(«Ты боишься такого маленького паучка?»); 
 помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»); 
 рассказал о собственных детских страхах; давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить 
весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном месте); 
 допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха!(боязнь высоты предохраняет от 

действительной опасности); 
 давал возможность учиться на собственных ошибках! (ошибку может допустить каждый, но ее 
осознание дает! возможность в аналогичной ситуации принять правильное решение); 
 реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно испугался? Как 
это случилось? Как этого можно было избежать?»). 
 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  
Одним из наиболее ярких проявлений неблагоприятной атмосферы в; группе являются частые споры и 
ссоры между детьми, порой переходящие в драки. Драка — крайний способ решения конфликта, а точнее 
— неумение из него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека 
ведет к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому стремятся. 
Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из сторон или, 
что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. Однако конфликты не следует считать 
абсолютным злом: они неизбежны, так как невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет 
или что чувствует другой человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны 
узнают о существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача 
педагога — научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 
решения. При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из конфликта: как 
можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта; дать каждой из сторон 
возможность предложить свой способ решения конфликта, воздерживаясь от комментариев; 
последовательно обсудить преимущества и недостатки 

каждого предложения (предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают); принять решение, 
против которого не возникает возражений (это не означает, что стороны обязательно будут полностью 
удовлетворены им). Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных 
ситуаций, для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель — 

научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям 
образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были восприимчивы к чувствам, желаниям и 



мнениям других людей, даже не совпадающим с их собственными. (Например, у разных людей разное 
представление о том, что может быть интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, 
странным, плохим, хорошим.) Для этого могут быть применены активные игры, требующие 
согласованности действий игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, 
приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные проблемные 
ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в качестве посредника. (Педагог 
предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант выхода из ситуации дети находят сами.) Иногда 
полезно в совместной деятельности специально поставить детей перед необходимостью чем-то 
поделиться, соблюдать очередность (например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, 
карандашей дается меньше, чем участников деятельности). Иными словами, не следует всеми силами 
стремиться предотвращать возможные конфликты, относиться к ним как к чему-то только неприятному и 
обременительному.! Любые конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной 
игрушкой и никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта! разрешения 
конфликтов. 
 

6 . Ребенок на улице 

3.1. Устройство проезжей части. 
 Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах, рассказывает о правилах дорожного 
движения, объясняет, для чего предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды 
транспорта можно увидеть на улицах города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, 
названия каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. Для 
иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты из художественной 
литературы  или  известных  мультипликационных  фильмов. Например, можно рассказать о том, как дети 
ранней весной играли на тротуаре в «классики», а пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и 
лужам. Так можно промочить ноги и простудиться. Или можно привести другой случай о том, как 
однажды зимой дети катались на санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это время 
проезжала машина и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в больницу с травмой ноги, 
было очень больно. Может быть поучителен и третий пример: дети играли в мяч рядом с проселочной 

дорогой, машин не было, и они вышли на середину дороги. Вдруг из-за  поворота показался грузовик, 
дети едва успели отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул. Педагог предлагает детям привести похожие 
примеры: разыграть ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Мо 

жно также предложить детям ситуации-загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее 
оценивают и обосновывают свою оценку в процессе общего! обсуждения. При этом педагогу не следует 
торопиться с собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение детей в нужное 
русло, задавая вопросы, например: «А если в этот момент из-за угла появится машина, что тогда?» 

3.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 
 Педагог рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом 
(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, показывает его 
изображение, знакомит с сигналами. Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора 
(красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор 
устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного транспортного 
движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не мешая друг другу и не рискуя 
попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают избегать столкновений с другими маши-

нами и прочих несчастных случаев. Закреплять представления детей о предназначении светофора и его 
сигналах можно в игровой форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с 
домами, перекрестком, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы. 
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  
Детей старшего дошкольного возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные 
для водителей и пешеходов. Их знакомят: с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный 
переход»);с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»); с 
предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»); с информационно-указательными («Место 
остановки автобуса», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»). Объясняют, что 
означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью макета города со светофорами, 
автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, которыми знакомят детей, может быть шире или 
уже — зависимости от личного опыта детей, места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время 
занятия можно дополнить играми на участке. Территория детского сада оборудована «автогородком»— 

это способствует более эффективному усвоению  информации, в том числе в форме самостоятельной 
игровой деятельности, особенно с использованием колесного детского транспорта. 
6.4. Правила езды на велосипеде.  



Необходимо познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: еэдить на велосипеде в городе 
можно только там, где нет автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); 
маленькие дети должны кататься на велосипедах только в присутствии взрослых; детям старшего возрасте 
даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать 
пешеходам могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с малышом. 
Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на картинках, рассказать о 
случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно разыграть игровые сюжеты на 
тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». 
 

6.5. О работе ГИБДД.  
 

Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. 
Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость 
движения, соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». Детям 
демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета, постов ГИБДД. 
Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работ ГИБДД (в зависимости от возраста 
дошкольников). 
 

6.6. Милиционер-регулировщик.  
 

Педагог рассказывает детям о работе милиционеров-регулировщиков, которые  следят за порядком на тех 
перекрестках, где нет светофоров. Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) 
команды, кому стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо 
виден. Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это соответствует желтому сигналу 
светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению — это соответствует красному сигналу. 
Повернулся боком — можно идти, как на зеленый свет светофора. Желательно показать детям настоящий 
жезл или его изображение на картинке, прочитать соответствующие художественные произведения 
(«Дядя Степа — милиционер»). Можно организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с 
детьми понаблюдать за работой милиционера-регулировщика . 
 

6.7. Правила поведения в транспорте.  
 

Педагог знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте. Объясняет, что: входить в 
автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить — через переднюю; маленькие 
дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь; маленьким детям без родителей нельзя 
ездить в транспорте; разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; нельзя стоять у дверей — это 

мешает входу и выходу пассажиров; нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; принято 
уступать место пожилым людям, пассажирам  с маленькими детьми, инвалидам. Педагог проводит с 
детьми беседу о том, куда они ездили с Родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, почему 
нельзя ездить без взрослых. Можно организовать игру «Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с 
помощью стульев, подушек, модулей оборудуют салон авто-Уса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают 
различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер 
проверяет билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с деты ми (куклами), 
вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти»)! 
уступают место маленьким детям и пожилым людям. Возможны также следующие ситуации, которые 
можно разыграть с детьми: «Как поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с 
другом громко смеялся в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с 
бабушкой вошел в трамвай! Свободное место было только одно. Как ты поступишь?» 

 

6.8. Если ребенок потерялся на улице.  
 

Детям необходимо объяснить, что в случае, если они потерялись на улице им следует обратиться за 
помощью к какому-нибудь взрослому (например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, 
кассиру в сберкассе) и сказать о том, что он  потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого 
они должны знать, где живут, номер телефона, свои и фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, 
привести различные жизненные ситуации, специально подобранные литературные сюжеты, в которых 
действующими лицами являются дети, сказочные персонажи, животные (например «У меня пропал 
щенок...»), разыграть тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами). 
 



Парциальная программа « Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина.) 

Произношение.  Развитие речи. 
 Формирование элементарных навыков письма и чтения. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 
развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 
неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина - 
недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 
представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в 
свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, 
который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух.  
Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном возрасте. 
Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой, 
высшей формы фонематического слуха - фонематического восприятия и ориентировочной дея-

тельности ребенка в звуковой действительности.  
Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. 
Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. 
Шаховская и др.), а также огромный практический опыт логопедической работы, обучение 
детей по коррекционно- развивающим программам позволяет не только полностью устранить 
речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма 
и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и личностно ориентированное 
воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на 
онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием полноценной 
интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся сверстников  

Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 
детей в старшей группе  

 Звуковая сторона речи   

Период  Основное содержание работы  Развитие речи  

 Произношение  Фонематическое   

  восприятие   

Сентябрь 
октябрь,, первая 
половина ноября_ 

Выработка дифференцированных 
движений органов артикуляционного 
аппарата. Развитие речевого дыхания. 
"Уточнение правильно го 
произношения сохранных звуков: 
гласные - [а], [у], [и], [о], [э], [ы], 
согласные - [м] - [м'], [н] - [н'], [п] - 
[п'], [т] - [т'], [к] - [к'], [ф] - [ф'], [д] - 
[д'], [в] - [в'], [б] - [б'], [г] - [г'] и т. д. 
Произнесение ряда гласных на 
твердой и мягкой 

 

Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки. Развитие 
способности узнавать и различать звуки 
речи по высоте и силе голоса. 
Дифференциация речевых и неречевых 
звуков. Развитие слухового внимания К 
звуковой оболочке слова, слуховой 
памяти. Различение слогов, состоящих из 
правильно произносимых звуков 

Закрепление навыка употребления 
категории множественного числа 
существительных. Закрепление 
навыка употребления формы 
родительного падежа   с предлогом у. 
Согласование притя жательных 
местоимений .мой, МОЯ, .мое с 
существительными мужского, 
женского, среднего рода 

 

1 Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, содержащие оппозиционные 
и еще не усвоенные в произношении звуки. Также учитываются индивидуальные затруднения в 
овладении словарем и грамматическим строем речи у детей с русским неродным языком.  
2 Формирование правильного произношения и формирование фонематического восприятия реализуются 
параллельно.  
Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

Основное содержание работы  
Произношение Фонематическое  

восприятие  
 атаке, с различной силой голоса и 

интонацией:  
изолированно;  
в слогах (воспроизведение звуко-

слоговых рядов  
с различной интонацией силой 
голоса, ударением, 
воспроизведение ритмических 
рисунков, предъявленных 
логопедом; произнесение 
различных сочетаний из прямых, 
обратных и закрытых слогов);  
в словах;  
в предложениях.  

Знакомство детей с анализом и 
синтезом обратных слогов.  
Преобразование слогов за счет 
изменения одного звука.  
Различение интонационных 
средств выразительности в чужой 
речи. Различение односложных и 
многосложных слов. Выделение 
звука из ряда других звуков.  
Выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение 
последнего согласного звука в 
слове.  
Выделение среднего звука в 

Закрепление навыка употребления 
категории числа и лица глаголов 
настоящего времени. Закрепление 
навыка употребления в само-

стоятельной речи категорий 
прошедшего времени глаголов 
множественного числа. Составление 
предложений по демонстрации 
действий. Объединение этих 
предложений в короткий текст.  
 



Развитие навыков употребления в 
речи восклицательной 
вопросительной и 
повествовательной интонации. 
Постановка отсутствующих в речи 
звуков (в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
речи детей) Автоматизация 
поставленных  
звуков:  
• изолированно; • в  
открытых слогах (звук в  
ударном слоге);  
• в обратных слогах;  
• В закрытых слогах;  
• в стечении с согласными;  
• в словах, где изучаемый звук  
находится в безударном слоге. 

односложном слове.  
Практическое усвоение  
понятий «гласный-  

согласный') звук.  
 

II  

Вторая  
половина  
ноября -  
первая  
половина  
февраля 

   продолжение работы над 
развитием подвижности органов  
артикуляционного аппарата.  
постановка отсутствующих  
звуков: [л], [л'], [р], [р'].  
Автоматизация ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и коротких текстах  
(см. развитие речи).  
Автоматизация произношения 
вновь поставленных  
звуков:  
• изолированно;  
• в открытых слогах (звук в 
ударном слоге);  
• в обратных слогах;  
• в закрытых слогах;  
• в стечении с согласными; 

Определение наличия звука в 
слове.  
Распределение предметных  
картинок, названия которых 
включают:  
• дифференцируемые звуки;  
.• определенный заданный звук.  
На этом же материале:  
• определение места звука в слове;  
• выделение гласных звуков в 
положении после согласного в 
слоге;  
• осуществление анализа и синтеза 
прямого слога;  
• выделение согласного звука в 
начале слова; 

Закрепление в самостоятельной речи 
навыка:  
• согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже и образования  
относительных прилагательных;  
• согласования порядковых 
числительных с  
существительными.  
Закрепление умения:  
• подбирать однокоренные слова;  
• образовывать сложные  
слова;  
• составлять предложения по 
демонстрации 

 в словах, где изучаемый звук 
находится в безударном слоге.  
Дифференциация на слух сохранных 
звуков (с проговариванием), 
различающихся:  
по твердости - мягкости  
[м] - [м'], [н] - [н'], сп] - Сп'], [т] - [т'], 
[к] - [к'], [ф] - [ф'], [д] - [д'], [в] - [в'], 
[б] - [б'], [г] - [г'];  
ПО глух ости - звонкости:  
[п] - [б], [к] - [г], [т] - [д];  
а также:  
в обратных слогах;  
в слогах со стечением двух 
согласных;  
в словах и фразах.  
 

выделение гласного звука в конце 
слова.  
Практическое знакомство с 
понятиями «твердый мягкий звук» И 
«глухой звонкий».  
Формирование умения различать и 
оценивать правильные эталоны 
произношения в чужой и 
собственной речи. Различение слов, 
близких по звуковому составу; 
определение количества слогов 
(гласных) в слове.  
Дифференциация на слух сохранных 
звуков (без проговаривания):  
по твердости - мягкости ([м] - [м'], 
[н] - [н'],  
сп] - Сп'], [т] - [т'],  
[К] - [к']. ф] - l j.  
[д] _ [д'), [в] - [в'], [б) - [б'), [г) - [г'));  
по глухости - звонкости: сп) - [б], [к] 
- [г), [т) - [д);  
в обратных слогах;  
в слогах со стечением двух 
согласных;  
в словах и фразах;  
составление предложений с 
определенным словом;  
анализ двухсловного предложения;  
анализ предложения с постепенным 
увеличением количества слов.  

действий, картине, вопросам;  
распространять предложения за счет 
введения однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений, 
определений;  
составлять предложения по 
опорным словам;  
составлять предложения по картине, 
серии картин, пересказывать тексты, 
насыщенные изучаемыми звуками;  
заучивать стихотворения, 
насыщенные изучаемыми звуками.  
Закрепление знаний и умений, 
полученных ранее, на новом словес-

ном материал 



 

Закрепление правильного произношения звуков.  
Развитие точности и дифференцированности  произвольных движений артикуляционного аппарата.  
Совершенствование дикции.  
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  
Совершенствование интонационной выразительности речи.  
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.  
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 
 

В итоге логопедической работы дети должны: 
Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи 

Четко дифференцировать все изученные звуки  
Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове 

Различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне 

Овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 
 

ПI  
Вторая  
половина февраля  
май  
 

Автоматизация поставленных звуков 
в собственной речи. 
Дифференциация звуков по месту 
образования:  
[с) - [т], [з] - [ж];  
[р) - [л); .  
в прямых и обратных слогах,  
в слогах со стечением трех 
согласных;  

в словах и фразах;  
в стихах и коротких текстах; 
  закрепление умений, полученных 
ранее, на новом речевом материале. 
 

Составление схемы слова с 
выделением ударного слога.  
Выбор слова к соответствующей 
графической схеме. Выбор 
графической схемы к 
соответствующему слову. 
Преобразование слов за счет замены 
одного звука или слога.  
Подбор слова с заданным  
количеством звуков.  Определение 
последовательности звуков в слове  
(спеллинг).  
Определение порядка следования 
звуков в слове. Определение 
количества и порядка слогов в слове.  
Определение звуков, стоящих перед 
или после определенного звука. 
Составление слов из заданной  
последовательности звуков. 

Активизация приобретенных 
навыков в специально организован-

ных речевых ситуациях; в 
коллективных формах общения 
детей между собой.  
Развитие детской самостоятельности 
при оречевлении предметно-

практической деятельности  с 
соблюдением фонетической 
правильности речи. 
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Часть 2. Логопедическая работа по преодолению  
Фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе  
Период Произношение Развитие речи Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

1 Сентябрь, октябрь  
 

Индивидуальные и подгрупповые  
занятия  
1. Постановка и первоначальное 
закрепление звуков  
[к], [к'], [х], [х'], [j], [ы], [с], [с'], [з], 
[з'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р'] и др. В 
соответствии с индивидуальными 
планами занятий. 
2. Преодоление затруднений в про 
изношен ии сложных по структуре 
слов, состоящих из правильно 
произносимых звуков.  
3. Формирование грамматически 
правильной речи. 
 4. Звуковой анализ и синтез слогов и 
слов, чтение, письмо в случае 
индивидуальных затруднений 

Фронтальные занятия  
1. Закрепление правильного 
произношения звуков [у], [а], [и], [п], 
[п'], [э], [т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], [л'], 
[о], [х], [х'], (П, [ы], [с].  
2. Различение звуков на 1. слух: 
гласных - ([у], [а], [и], [э], [о], [ы]), 
согласных – [п], [т], [м], [к], [д], [к'], 
[г], [х], [л], [л'], [П, [р], [р'], [с], [с'], [з], 
[з'], [ц] в различных звук о-слоговых 
структурах и словах без 
проговаривания.  
3. Дифференциация правильно 
произносимых звуков: [к] - [х], [л'] - 
[п, [ы] - [и].  
4. Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности 
(преимущественно двух- и 
трехсложных) в связи с закреплением 
правильного произношения звуков.  
Усвоение доступных ритмических 
моделей слов: та-та, та-та, та-та-та, та-

та-та.  
 

 

1. Воспитание направленности 
внимания к изучению грамматических 
форм слов за счет сравнения и 
сопоставления: существительных един-

ственного и множественного числа с 
окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 
кружки, письма); различных окончаний 
существительных множественного 
числа, личных окончаний 
существительных множественного 
числа родительного падежа (много 
кусков, олен-ей, стульев, лен-т, окоп и 
т. д.). Согласование глаголов един-

ственного и множественного числа 
настоящего времени с 
существительными (залаяла собака, 
залаяли ... собаки);  
Окончаний глаголов настоящего 
времени в единственном и 
множественном числе (поет Валя, поют 
... дети); привлечение внимания к ро-

довой принадлежности предметов (мой 
... стакан, моя ... сумка).  
2. Словарная работа. Привлечение 
внимания к образованию слов способом 
присоединения приставки (наливает, 
поливает, выливает ... ); способом 
присоединения суффиксов (мех - ме-

ховой - меховая, лимон- лимонный - 
лимонная); способом словосложения 
(пылесос, сенокос, снегопад); к словам с 
уменьшительно-ласкательным 
значением (пенек, лесок, колесико ).  
3. Предложение, связная речь.  
При влечение внимания к составу 
простого распространненoгo 
предложения с прямым дополнением 
(Валя читает книгу);  
 

1. Анализ звукового состава 
правильно произносимых слов (в 
связи с формированием навыков 
произношения и развития 
фонематического восприятия). 
Выделение начального гласного из 
слов (Аня, ива, утка), 
последовательное называние 
гласных из ряда двух - трех 
гласных (аи, уиа).  
Анализ и синтез обратных слогов, 
например «ат ,«ит» ; выделение 
последнего согласного из слов 
«мак», «кот»). Выделение слогооб-

разующего гласного в позиции 
после согласного из слов, 
например: «ком», «кн-ут». 
Выделение первого согласного в 
слове. 
Анализ и синтез слогов («та», 
«ми») и слов: «суп», «кит» (все 
упражнения по усвоению навыков 
звукового анализа и синтеза 
проводятся в игровой форме).  
2. Формирование навыка слогового 
чтения. Последовательное 
знакомство с буквами у, а, и, п, т, 
м, к, о, ы, с на основе четкого 
правильного произношения 
твердых и мягких звуков, 
постепенно отрабатываемых в 
соответствии с программой по 
формированию произношения. 
Выкладывание из цветных фишек 
и букв, чтение и письмо обратных 
слогов: «ат», «ит».  
Выкладывание из цветных  фишек 
и букв, а также слитное чтение 
прямых слогов: «та», «МУ» , «ми», 
«си» с ориентировкой на гласную 
букву.  
Преобразовывание слогов и их 
письмо.  
Выкладывание из букв разрезной 
азбуки  
 

 Определение ритмических  
моделей слов: вата-тата  
вода-тата и т. п.  
Соотнесение слова с заданной 
ритмической моделью.  

выделение слов из предложений с 
помощью вопросов:  
кто? что  
делает? делает  
ч т о?; составление  
предложений из слов,  
данных полностью или  
частично в начальной  
форме; воспитание навыка  
отвечать кратким (одним  
словом) и полным ответом  
на вопросы.  
Составление простых 
распространенных предложений с 
использованием  
предлогов па, у, в, под, над,  
с, со по картинкам,  
по демонстрации действий,  
по вопросам.  
Объединение нескольких  
предложений в небольшой  
рассказ.  
Заучивание текстов наизусть. 

и чтение слов, например:  
«сом», «кит».  
Постепенное усвоение тер-  

ми нов «звук», «буква»,  
«слово», «слог», «гласный  
Звук», «согласный звук»,  
«твердый звук», «мягкий звук». 

Ноябрь, декабрь, 
январь, февраль 

Индивидуальные и подгрупповые  
занятия  
1. Постановка и первоначальное 
закрепление звуков:  
[т], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [т], [ж], 
[л], [р], [р'], [ц], [ч], [т] в соответствии 

1. Развитие внимания к изменению 
грамматических форм слов в 
зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия  
Усвоение наиболее сложных форм 
множественного числа существитель-

1. Звуковой анализ слов и деление 
слов на слоги, составление 
слоговой схемы односложных и 
двухсложных слов. Звуко-слоговой 
анализ слов, таких, как косы, сап и, 
суп, утка. Составление схемы слов 
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с индивидуальными планами и 
планами фронтальных занятий.  
2. Преодоление затруднений в 
произнотении трудных по структуре 
слов, состоящих из правильно 
произносимых звуков (строительство, 
космонавт и др.).  
3. Формирование связной, 
грамматически правильной речи с 
учетом индивидуальных 
особенностей детей Фронтальные 
занятия  
1. Закрепление правильного 
произношения звуков: [с] 
(продолжение), [с'], [з], [з'], [б], [б'], 
[д], [д'], [г], [г'], [т], [л], [ж], [р], [р'].  
2. Различение звуков на слух: [с] - [с'], 
[з] - [з'],  
 

ных (пальто, торты, крылья ... ).  
Усвоение форм множественного числа 
родительного падежа существительных 
(много - яблок, платьев). Привлечение 
внимания к падежным окончаниям 
существительных (В лесу жила белка. 
Дети любовались белкой. Дети кормили 
белку); к согласованию прилагательных 
с существительными мужского и 
женского рода в единственном и 
множественном числе (большой ... 
мишка, большая ... кошка, большие ... 
кубики); к согласованию 
прилагательных с существительными 
среднего рода и сопоставлению  
 

из полосок и фишек. Звуки гласные 
и согласные; твердые и мягкие. 
Качественная характеристика 
звуков.  
Усвоение слогообразующей роли 
гласных (в каждом слоге один 
гласный звук).  
Развитие умения находить в слове 
ударный гласный.  
Развитие умения подбирать слова к 
данным схемам.  
Развитие умения подбирать слова к 
данной модели (первый звук 
твердый согласный, второй - 
гласный, третий - мягкий соглас-

ный, четвертый - гласный и т. п.).  
 

 [з] - [з'] - [с] - [с'], [б] -  
[б'] - [п] - [п'], [д] - [д'],  
[д] - [д'] - [т] - [т'] -  
[г] - [г'], [г] - [г'] - [к] -  
[к'] - [д] - [д'], [ш] - [с] -  
[ж] - [Щ], [л] - [л'] -  
[р] - [р'], [ж] - [з] - [ш]  
(без проговаривания).  
3. Дифференциация пра-  

вильно произносимых зву-  

ков: [с] - [с'], [з] - [з'],  
[б] - [п], [д] - [т], [г] - [к],  
[с] - [ш], [ж] - [з], [ж] -  
[ш], [с] - [ш] - [з] - [ж],  
[р] - [р'], [л] - [л'].  
4. Усвоение слов сложного  
слогового состава (тротуар,  
перекресток, экскаватор и  
др.) в связи с закреплением  
правильно го произношения  
перечисленных звуков.  
5. Анализ и синтез звукового состава 
слов, усвоенной  
звуко-слоговой структуры.  

окончаний прилагательных  
мужского, женского и среднего рода в 
единственном и  
множественном числе (ой ...  
голубой платок; ал ... голубая лента; ое 
... голубое  
платье; ые ... голубые полотенца).  
Употребление сочетаний 
прилагательных с существительными 
единственного и множественного числа 
в составе  
предложения в разных падежах (В зале 
много ... светлых ламп. Дети кормили  
морковкой ... белого кролика. Дети 
давали корм ... белым кроликам ... ). 
Воспитание умения в простых  
случаях сочетать числительные с 
существительными в роде, числе, 
падеже (Кук-  

лам сшили ... два платья ...  
пять платьев, две рубашки -пять 
рубашек) 
Сравнение и сопоставление глаголов 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени (катаю - катал - буду катать); 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида (красит - 
выкрасил). 2. Словарная работа 
Привлечение внимания к образованию 
слов (на новом лексическом материале) 
способом присоединения приставки 
(прибыл, приклеил, прибежал, приполз, 
прискакал; уехал, приехал, подъехал, 
заехал); способом присоединения 
суффиксов - образование относи-

тельных прилагательных (деревянный, 
ая, ое, ые; пластмассовый, ая, ое, ые), за 
счет словосложения (трехколесный, 
первоклассник). 
Формирование умения употреблять 
образованные слова в  
составе предложений в различных 
падежных формах  
(У меня пет ... стекляппой  
вазы. Я катался па ... трехколесном 
велосипеде. Грузовик подъехал к 
заводу).  
Привлечение внимания к глаголам с 

чередованием согласных (стричь, 
стригу,  
стрижет ... ). Образование  
уменьшительно-ласкательной формы 
существительных и прилагательных  
(У лисы длинный пушистый хвост. У 
зайчика  
коротенький пушистый  
хвостик).  
3. Предложения  
Привлечение внимания к  
порядку слов и изменению  

2. Формирование начальных 
навыков чтения (работа  
с разрезной азбукой)  
Последовательное усвоение  
букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж,  
ѐ,р, и.  
Составление слов из букв  
разрезной азбуки, из данных 
слогов, дополнение  
слов недостающими буквами  
(по следам устного анализа).  
Преобразование слов  
(суп - сук, Тата - Ната)  
за счет замены одной буквы.  
Усвоение буквенного состава  
слов, например: «Таня»,  
«Яма».  
3.Письмо букв и слов  
Усвоение следующих навыков: 
слова пишутся раздельно, имена 
людей и клички  
животных пишутся  
с заглавной буквы. Обучение 
чтению предложении и текстов  
4. 3ву-ки и буквы Определение 
различий и качественных 
характеристик звуков: «гласный - 
согласный», «твердый - мягкий», 
«звонкий -глухой». 5. Слово  
Звуко-слоговой анализ слов 
(например: « вагон », «бумага», 
«кошка», «плот», « краска», « 
красный» и некоторых более 
сложных, произношение которых 
не расходится с написанием). 
Выкладывание слов из букв, 
выделение из слов ударного 
гласного.  
Выкладывание слов из букв 
разрезной азбуки после анализа и 
без предварительного анализа; 
преобразование слов за счет 
замены или добавления букв 
(мышка - мушка - мишка ... ; стол -
--' столик и др.); добавление в 
слова пропущенных букв (ми-ка). 
Закрепление навыка подбора слов 

к звуковым схемам или по модели. 
Усвоение  
буквенного состава слов  
(например: «вeткa, «ели»,  
«Котенок~, «елка»). Заполнение 
схем, обозначающих  
буквенный состав слова  
(занимательная форма подачи 
материала в виде: кроссвордов, 
шарад, загадок),  
выполнение упражнений.  
6. Предложение  
Формирование умения де-  



 

63 

форм слов в составе простого 
распространенного предложения. 
Составление предложений без 
предлогов и с предлогами па, под, над, 
к, у, от, с (со), из, в, по, между, за,  
перед, из слов в начальной форме 
(скамейка, под, спать, собака - Под 
скамейкой спит собака ... ). Составление 
предложений из «живых слов» (которые 
изображают дети) и распространение 
предложений с помощью вопросов 
(Миша вешает шубу - Миша вешает в 
шкаф меховую шубу). Составление 
предложений с использованием 
заданных словосочетаний (серенькую 
белочку - Дети видели в лесу серенькую 
белочку ... ; серенькой белочке - Дети 
дали орешков серенькой белочке ... ). 
Добавление в предложение 
пропущенных предлогов: кусты сирени 
посадили ... (перед, за) домом; елочка 
росла ... (у, около, возле) дома. 
Закрепление навыков составления 
полного ответа на поставленный 
вопрос.  
4. Связная речь  
Составление детьми предложении 

по результатам выполнения словесной 
инструкции (надо встать со  
стула, выйти из-за стола  
подойти к большому стол;  
взять зеленую грузовую машину и 
поставить ее па .  
среднюю полку шкафа).  
Развитие умения составить  
рассказ из предложений,  
данных в задуманной 
последовательности.  
Развитие умения пересказывать тексты  
Заучивание наизусть прозаических и 
стихотворных  
текстов, скороговорок.  
  

лить на слова предложения  
простой конструкции без 
предлогов и с предлогами.  
Формирование умения ·составлять 
из букв разрезной азбуки  
предложения из 3-4 слов после 
устного анализа и без 
предварительного анализа.  
7. Чтение  
Усвоение слогового чтения  
слов заданной сложности и  
отдельных более сложных (после 
анализа) с правильным 
произнесением всех звуков в меру 
громким, отчетливым 
произнесением слов. Чтение 
предложений. Формирование 
умения выполнять различные зада-

ния по дополнению предложений 
недостающими словами (ежик 
сидит ... елкой). Правильное четкое 
слоговое чтение небольших легких 
текстов. Соблюдение при чтении 
пауз на точках. Формирование 
умения осмысленно отвечать на 
вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. За-

крепление навыка контроля за 
правильностью и отчетливостью 
своей речи.  
8. Правописание Закрепление 
умения различать ударные и 
безударные гласные. Привлечение 
внимания детей к проверке 
безударной гласной путем 
изменения слов (коза - козы). 
Формирование умения проверять 
(в простейших случаях) звонкие и 
глухие согласные в конце слов за 
счет изменения слов (зуб - зубы  
мороз - морозы) и с помощью 
родственных слов (дуб - дубок).  
Привлечение внимания детей к 
некоторым Словам, правописание 
которых не проверяется 
правилами. Простейшие  
случаи переноса слов.  
Формирование умения 
выкладывать и писать слова с  
сочетаниями « ши», «Жи»  
Усвоение правил написания  
слов и предложений: буквы в слове 
пишутся рядом, слова в 
предложении пишутся отдельно, в 
конце предложения ставится точка, 
начало предложения, имена людей  
клички животных названия 
городов пишутся с заглавной 
буквы. Самостоятельное письмо 
отдельных слов и предложений 
доступной сложности после 
устного анализа 
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III  
Март, апрель, май, 

июнь  
 

Индивидуальные и под групповые 
занятия Окончательное исправление 
всех недостатков речи в соответствии 
с индивидуальными особенностями 
детей.  
Фронтальные занятия  
1) Закрепление правильного 
произношения [ц], [ч], [щ] и всех 
ранее пройденных звуков. 2) 
Различение на слух:  
[ч] - [т'] - [с'] - (щ], [ц] - [т'] - [с], [щ] - 
[ч] - [с'] - [ш].  
3) Дифференциация правильно 
произносимых звуков: [ч] - [т'], [ч] - 
[с'], [ц] - [с], [щ] - [ш], [щ] [ч], [щ] - 
[с'].  
4) Усвоение многосложных слов в 
связи с закреплением правильного 
произношения всех звуков речи 
(учительница, часовщик,  
электрический), употребление  
их в самостоятельной речи.  
5) Анализ слов сложного звуко-

слогового состава. 
  

 

1. Развитие внимания к изменению 
грамматических форм слова в 
зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия. Закрепление 
полученных ранее навыков.  
2. Словарная работа Закрепление (на 
новом лексическом материале) полу-

ченных навыков образования слов за 
счет присоединения приставки или 
суффикса, за счет словосложения. 
Образование существительных, 
обозначающих лица по их 
деятельности, профессии (учитель, 
учительница, ученик; футбол, футбо-

лист). Формирование умения 
использовать образованные слова в 
составе предложений. 
Развитие умения подбирать  
родственные слова (снег,  снежок,  
снеговик, Снегурочка,  снежный ... ).  
Образование уменьшитель-  

ноласкательной формы 
существительных и прилагательных (на 
усложненном  
лексическом материале).  
Привлечение внимания к  
многозначности слов (иголка для шитья, 
иголки у  ежа, иголки у елки).  
3. Предложения  
Закрепление (на новом лексическом 
материале) навыков составления и 
распространения предложений.  
Умение пользоваться предложениями с 
предлогами  
«из-под», «из-за»; кот вы-  

лез ... (из-под) стола.  
Привлечение внимания к  
предложениям с однородными членами 
(Дети бегали. Дети прыгали. Дети 
бегали и прыгали) Составление 
предложении по опорным словам, 
например:мальчик, рисовать, краски. 
Составление сложноподчиненных 
предложений (по образцу, данному 
логопедом) с союзами «чтобы», 
«потому что», «если» и др. (Мы сегодня 
не пойдем гулять, потому что идѐт 
дождь. Если завтра ко мне придут гости, 
я испеку пирог ... ); с относительным 
местоимением «который» (Роме 
поправился конструктор. Конструктор 
подарил ему брат. Роме понравился 
конструктор который подарил ему 
брат). 4. Связная речь Закрепление всех 
полученных ранее навыков. Воспитание 
умения использовать при пересказе 
сложные предложения. Развитие умения 
связно и последовательно 
пересказывать текст, пользуясь 
фонетически и грамматически 
правильной речью. Формирование 
навыка составления рассказа по 
картинке, по серии картин. Заучивание 
наизусть прозаических и стихотворных 
текстов, скороговорок.  
  

 

 

 Звуки и буквы Дальнейшее 
развитие навыков различения 
звуков. Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, 
ъ (24-31 недели обучения). 
Закрепление и дальнейшее 
развитие навыка использования 
при письме ранее пройденных букв 
е, ѐ и усвоение букв ю, я.  
Усвоение буквы ь (как знака 
мягкости) на базе отчетливого 
произнесения и сравнения твердых 
и мягких звуков.  
Усвоение букв ь, ъ (раздели-

тельный ь и ъ знак) на основе 
отчетливого произношения и 
сравнения на слух сочетаний, 
например: ля-лья.  
2. Слово Закрепление навыка 
звуко-слогового анализа слов 
различной сложности, 
произношение которых не 
расходится с написанием.  
Подбор слов по схемам и моделям.  
Проведение в занимательной  
форме упражнений в определении 
звукового состава  
слов.  
Усвоение буквенного состава  
слов различной сложности.  
Дальнейшее усвоение навыков 
выкладывания и письма  слов с 
буквами я, е, ѐ, й.  
Развитие умения выкладывать и 
писать слова с буквами ь (как знак 
мягкости), ю.  
Умение выкладывать и писать 
слова с сочетанием  
«ча», «чу», «ща», «щу».  
Проведение в занимательной  
форме (загадки, кроссворды, 
ребусы) постоянно 
усложняющихся упражнений, 
направленных на определение 
буквенного состава слов.  
3. Предложение Выкладывание из 
букв разрезной азбуки небольших 
(3-5 слов) предложении с 
предварительным 
орфографическим и звуковым ана-

лизом и самостоятельно. 
Выделение в предложении 
отдельных слов, написание 
которых требует применения 
правил (У Маши болит зуб).  
4. Чтение Дальнейшее развитие 
навыков чтения. Правильное 
слоговое чтение небольших 
рассказов с переходом на чтение 
целыми словами. Закрепление 
умения давать точные ответы по 
прочитанному, ставить вопросы к 
несложному тексту, пересказывать 
прочитанные тексты. Заучивание 
наизусть стихотворений, 
скороговорок, загадок. В летний 
период проводится работа по даль-

нейшему развитию навыка 
определения буквенного состава 
слов , различные упражнения в 
занимательной форме , 
выкладывание из букв разрезной 
азбуки и письмо слов и 
предложений с использованием 
всех полученных раннее знаний и 
навыков, закрепление навыков 
описывания , дальнейшее развиие 
навыков чтения, формирование 
навыка сознательного слитного 
чтения. 
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В итоге проведенной логопедической работы дети должны научится: 
Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
Четко дифференцировать все изученные звуки; 
Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 
«предложение» на практическом уровне; 
Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
Производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 
Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с 
применением всех усвоенных правил правописания 

 

Парциальная программа «МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ» 

 

Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Толстикова О.В. ГАОУ ДПО СО «ИРО».  2013г.  
Пояснительная записка 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства»1

. 

В образовательной программе: 
определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства для творчества, возможности 
учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 
- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного 
ребенка, его социализации при сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся 
толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут  формироваться целенаправленно 
средствами вхождения ребенка в культуру; 
описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые 
ориентиры для взрослых; 
определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей 
развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста; 
определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
Структура образовательной программы построена по трем разделам: 

1) Целевой раздел.  

Целевой раздел включает в себя цели, задачи и планируемые результаты освоения программы; 
принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми; характеристики 
особенностей современного ребенка дошкольного возраста. 

2) Содержательный раздел.   
Содержательный раздел представлен: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 
обозначенным в ФГОС ДО: 
социально-коммуникативное развитие; 

                                                 
1Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗСт. 3. Основные принципы государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 
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познавательное развитие;  
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания с учетом возрастных 
особенностей ребенка дошкольного возраста. 
3) Организационный раздел.  
Организационный раздел включает в себя описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, 
что нашло свое отражение в содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала 

 

Демографическая ситуация 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной 
этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 
культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 
культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 
находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, 
взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно 
прислушиваются к пожеланиям друг- друга (педагоги и родители из семей другой этнической 
принадлежности). 
С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут определяться 
формы, средства образовательной деятельности как  в режимных моментах, так и в непосредственно 
образовательной деятельности с детьми, организации развивающей простанственно-предметной среды. 
Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 
место среди регионов России).Это высокоурбанизированный регион, доля городского населения 
составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался перекрѐстком путей многих 
народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило 
полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 
Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в котором 
проживают представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов эпохи первой волны 
русской колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, периода революции и 
гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных строек, репрессии, беженцев из стран 
бывшего СССР и настоящего СНГ и др.). 
Национальный состав населения Свердловской области: 
русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 

0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, 

армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 
Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья 
населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация 
режимных моментов. 
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 
природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 
родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 
осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 
разнообразных формах работы;  
    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 
осуществляется оздоровительная и культурно- досуговая деятельность.  
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При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в 
физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности 
Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 
режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 
температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество 
прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую 
половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и 
скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости 
ветра более 15м/с. 
Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На 
зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, 
чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на 
прогулке). 
Национально-культурные традиции 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. 
Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции 
коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). Исторически 
сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. 
С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 
(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 
фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных 
игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 
- 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;  
- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на 
народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и 
национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в психическом развитии 
ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, 
успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они 

оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти.  
- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. 
Существенным достоинством сказки является еѐ способность создавать мировоззренческие схемы. 
Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных 
персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между 
строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками 
своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  
- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и 
верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В 
период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают 
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новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 
может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет 
воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых 
служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры органически 
связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра 
подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая 
в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит 
выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности и 
эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую 
подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и 
интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по 
наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В 

воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал 
общечеловеческих ценностей; 
- народную игрушку. 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.  
- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется 
как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские 
подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.).  
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. 
- природные богатства земли Уральской. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде 
определенной территории, что становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных 
отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 
 

Цели  образования  ребенка  дошкольного  возраста 

 

Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. 
Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 
Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 
детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 
Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, 
как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 
Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных тради-

ций. 
 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более 
близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем 
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сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 
измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 
- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской 
области; 
- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения 
личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. 
выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления 
об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение 
загадок, аппликация, лепка, рисование); 
- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, 
которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 
краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного 
быта, искусства уральских народов),предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 
- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 
детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению содержания 
образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса; 
мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 
кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов 
способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 
клубные формы работы с родителями и детьми; 
формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, 
планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, 
дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): 
экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты 
(на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, 
фестивали, соревнования, дни здоровья; 
Психолого-педагогические задачи  
Моя семья 

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к 
членам семьи. 
Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: 
культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям 
прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально 
откликаться на нее. 
Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), 
культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 
Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
Мой край – земля Урала 

Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития 
своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 
национальностей, живущих в родном крае. 
Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в 
совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 
Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; 
чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 
уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 
Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, тра-

диционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного 
края - Среднего Урала. 
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Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и 
других народов. 
Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
Культура и искусство народов Среднего Урала 

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, 
играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 
2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 
этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, 
обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой 
деятельности. 
3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание 
причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 
4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных 
этносов. 
5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от 
их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
Целевые ориентиры 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен 
участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен 
понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 
ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является 
отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 
физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих 
друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и 
использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила 
поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по 
отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт 
за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение 
использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения 
знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; 
к событиям настоящего и прошлого родного края;к национальному разнообразию людей своего края, 
стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 
исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим 
родного края; 
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту 
деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью 
выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 
оригинальный продукт; 
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту 
задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; 
самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 
особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 
самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), 
искусства, литературного народного, музыкального творчества; 
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность 
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 
самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 
здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях 
(переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 
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позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в 
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 
т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта 
для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 
выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 
врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории 
образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах 
недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - 
тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 
разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами 
во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 
искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 
металле, керамической посуде); 
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах 
отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк);другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 
Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представлен: 
- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 
обозначенным в ФГОС ДО: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;  
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной 
программы. 
Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной 
части основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с 
потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить 
разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, 
реализовать развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 
 Представленный содержательный материал образовательной программы может выбираться и 
реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, готовностью и 
проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном возрасте 
взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о близком социальном окружении 
(моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает 
осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может 
выделить несколько тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 
Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только педагогу, но и 
родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для его понимания события, 
происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в 
технике, жизни армии и флота, особенностям традиций разных народов, знакомить с разнообразием 
природного мира родного края. 
Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, 
отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, 
способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому 
образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих 
совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 
Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие 
детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как 
беседы о семье, составление родословной; организация досуга на основе традиций народной культуры; 
поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов народных костюмов; 
обогащение образовательного пространства и др. 
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Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих 
мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд национальной кухни, 
выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих 
идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов 
дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание 
сказок, рассказов и т.д.). 
 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 
Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. 
Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние 
на укрепление организма. 
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 
Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 
Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 
Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  
Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья 
в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего 
Урала. 
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 
команды. 

Средства 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 
общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные 
люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  
«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно 
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 
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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. 
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  
Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История 
зарождения и развития своего края. Города своего края.   
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 
этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав 
населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный 
феномен. 
На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 
некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 
культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 
национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 
культуру своего народа и уважать традиции других народов. 
Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 
условий. 
Добыча полезных ископаемых.  
Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного 
вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; 
профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  
Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 
незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 
особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 
творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. 
Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 
архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), 
сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 
промышленная, функция отдыха и развлечения). 
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 
слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй 
о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 
ними. 
Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 
сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 
размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), 
участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 
происходить»). 
Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации 
(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 
предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 
значения символов в городской среде и т.п. 
Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 
воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о 
городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 
необходимой. 
Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 
позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета 
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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 дея-

тельности. 
Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 
(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 
содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 
жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 
природоохранной акции. 
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 
прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях 
этнической культуры народов Среднего Урала. 
Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 
просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 
профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного 
мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 
Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 
современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 
компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно 
сделать из «бросового» материала?»). 
Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас 
в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие 
включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 
Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из 
детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 
накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно 
тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и 
жадностью, скупостью. 
Сказы П.П. Бажова. 
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 
воспитания разумной осторожности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 
Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 
Археологические находки. 
Горнозаводской Урал.История возникновения горнозаводской промышленности на 
Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства 
«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 
ископаемые (нефть, газ, уголь).   
Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 
полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 
свойства магнита). 
Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 
«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. 
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Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город 
на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы 
геральдики. Герба города Екатеринбурга. 
«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как 
и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 
 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, 
быт, горожане.  
«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX 

века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 
Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 
площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди 
города. Правила поведения горожанина. 
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. 
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство 
родного края, Свердловской области. 
Климатические особенности Среднего Урала. 
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с 
учетом местных условий). 
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 
архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 
Екатеринбурга. 
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 
пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 
природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в 
него. 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 
(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают 
руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света 
по компасу. 
Путешествие по карте.Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 
Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 
маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 
транспорта.  
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса 
Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 
«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 
ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 
Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 
Мой край. Человек пришел на Урал.«Река времени» - это длинный бумажный лист. 
На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль 
которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 
Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, 
какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор 
маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 
заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных 
домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 
прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 
племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-

символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 
Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно 
две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 
краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 
«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 
занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других 
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городах и селах Урала», «История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 
«Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации 
картин. 
Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 
определение схожести и различия. Оформление коллекций. 
Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 
для своих работ камни самоцветы. 
Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских 
камней (мини-музей). 
Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по 
мотивам сказов писателя. 
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 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, побуж-

дение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 
использование имеющейся информации. 
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 
о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 
Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 
города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 
горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 
Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности 
устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  
Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 
национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 
происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и 
правила этикета в различных культурах. 

Средства 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 
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русский язык не родной. 
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 
металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  
«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 
бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, 
прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 
росписи.  
Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 
Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные 
элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 
шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 
Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 
Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях 
каслинских мастеров. 
 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 
кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-

сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 
поднос. 
Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 
Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 
края.  
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  
Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 
между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 
Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 
рисование.  
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 
предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 
перевоплощения.  
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  
Выставка народно-прикладного искусства. 
 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 
(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 
хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 
Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 
группа, хор; 
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы 
и исполнители. 
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
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 
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художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в 
сказках писателя. 
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 
потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об 
Урале.   
Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления 
об устройстве мира в мифологии народов Урала. 
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 
литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 
литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 
особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 
творчества в рисунках, коллажах. 
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в 
русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 
изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре 
своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий 
народных промыслов и ремесел Урала. 
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 
развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 
активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных 
этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 
народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 
исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных 
народов. 
Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, 
вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у 
нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты 
шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в 
обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская 
рябина», «Урал».  
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 
побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 
пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 
«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. 
Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. 
Екатеринбург, 1999. -20с. 
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 
пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 
любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   
педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 
«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник 
песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 
Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 
Москва:  Советский композитор, 1992. 
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Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 
Советский композитор. 1992. - 88 стр. 
Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На 
печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни 
для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. 
Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 
РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 
Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как 
на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский 
музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 
информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 
Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» 
Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 
Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки 
прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный 
русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 
информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 
народными праздникам и способствующее воспитанию интереса к культуре своего 
этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 
достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины. 
Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о 
единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы 
членов семьи). 
Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 
«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая 
веточка». 
Балдина Т. «Рябина». 
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 
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перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и 
лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый 
волк». 
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», 
«Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и 
Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  
Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса 
сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», 
«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», 
«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские 
сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 
Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», 
«Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 
мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом в осуществлении 
педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как 
организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление 
дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 
Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и 
средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 
физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без 
недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной 
программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с 
учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуции развития. 
По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, раскрывать 
свои потенциальные возможности, саморазвиваться. Функция педагога заключается в том, чтобы помочь 
ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще. В связи с этим С. Френе уделял особое 
внимание конструированию среды, в которой происходят обучение и саморазвитие личности. 
Среда рассматривется: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к 
базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; 
способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения 
потребностей субъекта. 
Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в 
наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы―Мы живем на 
Урале‖ на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-
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исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации 
двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 
В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на 
формальную результативность, а на поддержку интересов, способности ребѐнка, на его самореализацию. Как 
известно, развитие ребѐнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на 
ребѐнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих 
потребностей ребѐнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определѐнный 
момент своего развития. Насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать изменения в 
соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В 
такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-

творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна 
приобрести  характер интерактивности. 
Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает 
«взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); 
ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, 
формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию 
деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность 
дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. 
Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого 
игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-

последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию 
деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по 
аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений.  Поэтому при создании интерактивной 
предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на 
развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и 
способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны 
позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами 
предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и 
исследовательской деятельности.   Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную 
исследовательскую деятельность  (например, в технологии ―Река времени‖) и взаимообучение детей, 
учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, 
творческой инициативы.  Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности 
ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение 
взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная 
деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым 
необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как 
непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут 
использоваться в качестве предметов-заместителей).  Таким образом объединяются когнитивные и 
эмоциональные потенциалы интерактивной среды.  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
  1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
  2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность еѐ преобразования в целом   
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий 
ребѐнка). 
  4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
  5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, 
сделать еѐ интерактивной. 
 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы ―Мы живем на 
Урале‖являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с 
замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию 
творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 
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- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, 
определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными традициями, 
климатогеографическими и географическими особенностям. 
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться 
средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного 
искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 
- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена 
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и 
настоящего родного города (села), края. 
Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: личностно-

коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка 
в образовательном процессе, включающем: 
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной 
развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам 
и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Предметно-игровая среда должна содержать ―предметы- оперирования2‖, ―игрушки-персонажи3‖, ―маркеры 
(знаки) игрового пространства4‖. 
Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого 
пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, 
полках, в непосредственной близости. 
В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, 
конструктивный, материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 
игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны (―Изба‖, ―Горница‖, 
―Подворье‖)должны уступить место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам 
пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 
Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые макеты с "насельниками" 
(тематическими наборами фигурок-персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им 
предметами оперирования ("прикладом"). 
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть 
переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких 
фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 
универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 
Универсальные макеты (―горница‖, ―изба‖, ―чум‖ и т.п.), могут "населяться" и достраиваться по 
собственным замыслам детей. 
 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и 
создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской 
активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 
Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность 
проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., 
которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 
В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной 
деятельности, волевой регуляции поведения. 

                                                 
2
"Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства 

человеческой деятельности различных исторических эпох, позволяющие воссоздавать смысл прошлого, современного 
(настоящего) действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.п.). 
3"Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), фигурки людей и животных. 
Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для 
какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, фартук каменщика, красочная сбруя лошади и т.п. 
4"Маркеры (знаки) игрового пространства" - это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, 
обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или 
переднюю стенка избы боковая стенка саней т.п.). 
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Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер 
продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его 
действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображения, 
образного мышления, творческой активности ребенка. 
Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и 
эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время 
интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и 
интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 
возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их 
использовании, способах обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, 
так и художниками, дизайнерами настоящего.  
 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. Именно здесь 
представлен богатый потенциал развития креативности дошкольника. Основными формами 
самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная 
импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь 
минимальна, в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для 
самостоятельной музыкально-творческой деятельности. 
Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует содержание образовательной 
программы и может быть оформлена в виде модуля, представляющего поставленную вертикально книгу с 
раскрытыми 4-5-ю страницами, которые срезаны по диагонали от верхнего (внутреннего) левого угла 
страницы (створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки подвижны - 
могут раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет определенный вид музыкальной 
деятельности детей. Комбинирование количества створок, естественно, влечет изменение содержания 
модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости пособиями развивающей предметной 
музыкальной среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который имеет 
встроенные секции (выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, 
соответствующий цвету одной из створок модуля. Наполняемость секции подиума играми и пособиями 
также соответствует содержанию данной створки модуля. Таким образом, музыкальный центр имеет 
развивающую направленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, 
многофункционален. 
В музыкальном центре могут быть представлены: 
Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, 
колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 
- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, 
вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре 
такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и др.; 
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным 
инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, колотушки, свирели и т.п. 
Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской деятельности: 

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, другого - 
содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на 
которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может делать новые кубики дополнительно, по мере 
необходимости); 
- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 
- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); «передвижка» с 
пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный 
конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, соответствующих 7 
ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 
Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой деятельности: 
-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к 
игровым и танцевальным импровизациям; 
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- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино 
«Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого 
персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-

либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию 
под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями 
ход действий героя, а остальные дети должны отгадать и т.п.; 
- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности 
куплетов песни, пляски, хоровода, движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных 
инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью 
«музыкального конструктора». 
 

Образовательная область “Познавательное развитие” 
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, 
мышления, речи ребенка.  
Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни 
ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, 
тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. 
Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку 
познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его 
познавательные интересы. 
Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в 
онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении 
ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации мира (действием, образом, знаком), 
можно условно разделить материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие 
типы: 
- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 
- образно-символический материал; 
- нормативно-знаковый материал. 
К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально 
разработанных для развития ребенка до естественных природных и культурных объектов (например, 
объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков"), стимулирующие детей к поиску причинно-

следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для 
исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать 
их свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы 
почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и существующие в культуре, доступные для 
дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые 
механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию 
новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей между вещами и 
событиями прошлого и настоящего.  
К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные 
пособия", репрезентирующие мир вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг представлений 
ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, установлению 
временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с 
разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие 
графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более 
абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического, географического прошлого 
и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 
графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию 
дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К 
образно-символическому материалу можно отнести также иллюстрированные издания познавательного 
характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического 
моделирования (условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.). К 
образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие возможности для 
классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). 
Образовательная область “Речевое развитие” В речевом развитии большое значение имеет нормативно-

знаковый материал языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 
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разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 
материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной 
речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими 
средствами внутренней мыслительной деятельности. 
Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С 
возрастом должен расширяться диапазон материалов, они должны изменяться от простого к сложному, что в 
конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка.  
Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В 
детском саду необходимо иметь достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения 
детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 
дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в 
разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 
произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен 
предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать 
спортивные игры Среднего Урала.  
 

3.2. Перечень методических пособий для реализации образовательной программы «Мы живем на 
Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., 
Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 
методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 
Образовательная область «Физическое развитие»: 

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. 
В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 
Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. 
– 2009.  

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. 
Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  
Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного 
поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко 
Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 
Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 
Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое 
пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  
Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития 
личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 
Образовательная область «Развитие речи»: 
Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / 
Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 
Дополнительная литература 

Аринштейн М. Мельников Е, Шакина И. Цветные камни Урала. -    Свердловск, 1986. 
Барадулин В.Н.  Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. - Свердловск Ср.-Уральское кн. 
Изд. 1982. 
Барадулин В.Н. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский росписной дом. -  Л.: Художник 
РСФСР, 1988. 
Барадулин В.Н. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала.- Свердловск, Ср-урал кн. Изд. 
1987 

Бердников Н. Город в двух измерениях. - Свердловск, Ср.-Уральское кн. Изд. 1979. 
Бовыкин К.Г. Архитектурная старина Екатеринбурга //Сб. Екатеринбург за 200 лет подряд. – Екатеринбург, 
1928. 

Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. - М.: Просвещение, 1986. 
Бубнов Е.Н. Оград узор чугунный. – Свердловск, 1962. 
Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Стройиздат, 1988. 
Волков Г.Н. Этнопедагогика М.: ACADEMA ,1999.  
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Волков А.Е. Художественные решетки Екатеринбурга в книге « Из истории художественной культуры 
Урала». – Свердловск, 1980. 
Востриков О. Традиционная культура Урала. - Екатеринбург, 2000. 
Гономзик А. Родонит. - Свердловск, 1983. 
 

Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-прикладного искусства Урала. - Нижний 
Тагил,  1994. 

Детские частушки, шутки, прибаутки. / Сост. Бахметьева Т.И., Сополова Г.Т.- Ярославль, 1997. 
Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера. – Челябинск, 1977. 
Живая вода. / Сост. Аникин В.П. М.: Дет. Лит. 1987. 
Калужникова Т.И. Традиционный русский календарь Среднего Урала -Екатеринбург – Челябинск, 1997. 
Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта  в собрании 
Нижнесинячихенского музея–заповедника. -  Свердловск, Ур. раб., 1988. 
Книги старого Урала. - Свердловск ,Ур. кн. Изд., 1989. 
Колыбельные песни. – Екатеринбург,  Сфера, 1997. 
Козлова М.,  Воскресенье Христово. Пасха. – Екатеринбург,  Дайджест 1999. 
Козлова М. Душа ль ты моя Масленица. – Екатеринбург, Дайджест, 1999. 
Круглый год /Сост. Некрылова А.Ф. М.: Правда, 1991. 
Максяшин А.С. Уральский орнамент на расписных изделиях из металла.- Екатеринбург,1994. 
Максяшин А.С. Уральский орнамент: традиции и современность.- Екатеринбург, 1993. 
Масленица-объедуха. Из обрядовых блюд народной кухни.- Областной дом фольклора. 
Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1988. 
Мурзина И.Я. Художественная культура Урала. – Екатеринбург,  Дом учителя, 1999. 
Морозов И.А., Слепцова И.С.  Забавы вокруг печки. М.: Роман-газета, 1994. 
Мудрость народная: Младенчество, детство. - М.: Худ. лит., 1991. 
Науменко Г.М. Этнография детства. -  М.: Беловодье, 1998. 
Народный календарь /Сост. Бельдягин Г.И. – Екатеринбург, 1996. 
Обрядовая поэзия /сост. Никулина В.И., Розова А.Н. - М.: Современник, 1989. 
Павловский Б.Н. Декоративно–прикладное искусство промышленного Урала. -  М.:1975. 
Павловский Б.Н. Каслинский чугунный павильон. - Свердловск , 1979. 
Павловский Б.Н.  Камнерезное искусство Урала. - Свердловск, 1953. 
Павловский Б.Н. Касли. – Свердловск, 1979. 
Панкиев И.А.    Русские праздники. - М.: Яуза, 1998. 
Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игры и забавы для детей.   1- 4 книги. М.: Сфера, 
1999. 

Памятники материальной и духовной культуры в музейных коллекциях. Программа музейного всеобуча для 
детей дошкольного и школьного возраста. - Екатеринбург: 1996. 
Покров. Святки. Масленица.  – Екатеринбург, 2000. 
Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение 

Русские сказки Урала. - Екатеринбург, Сфера, 1997. 
Рассказы об уральской истории. - Свердловск  ср-ур.изд. 1990. 
Семенов В.Б. Яшма. - Свердловск, 1979. 
Семенов В.Б. Малахит. – Свердловск, 1987. 
Славянская писанка. / Бобрихин А.А., Ворончихина О.Б. и др. Областной дом фольклора. 
Суворова Л.С. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала через ознакомление 
с художественными решетками и оградами Екатеринбурга. // Детство. № 4-5, 1998. 

Традиции и обычаи: Святки. Пасха. Красная горка. - Областной Дом Фольклора, 2000. 
Традиционный  орнамент. Текстиль. / Сост. Ворончихина О.Б., Пестерев Е.В. – Екатеринбург,   Ур. Лит. 
Агенство, 1998. 
Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор /Сост В.П. Бирюков Сверд. Кн. Изд.1953. 
Уральский орнамент традиции и современность / Сост. Максянин А.С. Екатеринбург, 1993. 
Художественная вышивка Урала. / Сост. Лисавец Р.С., Максянин А.С.-  Екатеринбург, 1994. 
Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян среднего Урала. -  Пермь, 
1998. 

56.    Человек пришел на Урал. -  Екатеринбург, 1997. 
3.3. Этнический компонент в семейном воспитании 
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Этническая идентичность как осознание своей принадлежности к определенному этносу формируется у 
человека в первые годы его жизни. Именно этот период является определяющим в становлении основ 
характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от социального окружения. 
Одним из важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической идентичности, является 
сохранность и полноценность существования этнических традиций в окружающем социуме. 
При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с культурными традициями своего 
народа необходимо учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, 
стереотипных нормах поведения других народов должно лежать полноценное овладение этническими 
особенностями своей культуры. Известно, что лишь человек, глубоко уважающий и понимающий 
самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику культурных ценностей других этносов. 
Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса формирования этнической 
идентичности. 
Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые фрагментарные знания о своей этнической 
принадлежности. Знакомство с лучшими образцами культуры своего народа способствует пониманию 
этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. 
Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа ребенок 
получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка с близкими и родными людьми на родном 
языке. Через общение ребенок усваивает духовные ценности, происходит формирование и развитие его 
личности. 
В общении вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы поведения, усваиваются его нормы, 
оцениваются поступки, складывается своеобразная иерархия ценностей. Общаясь с ребенком, необходимо 
строить свои взаимоотношения с ним на основе доверия, принятия его, понимания его 
психофизиологических возможностей и потребностей, уважения его как личности. Издавна в России 
нравственное и материальное благополучие человека определялось семьей, обеспечивающей функцию 
воспитания детей. 
Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада жизни, культуры, освоение ребенком 
нравственных устоев осуществлялось прежде всего в семье. Культура поведения строилась на принципе 
почтительного отношения к мужчинам и старшим. Мать показывала детям личный пример любви к ним, 
нежности и ласки, повседневной о них заботы В свою очередь, в старости она могла рассчитывать на 
уважение и уход со стороны детей Это лишь некоторые примеры того, как строились взаимоотношения 
родителей с детьми, способствующие становлению личности ребенка. Поддержание подобных традиций в 

семье в максимальной степени способствует формированию этнической идентичности. 
Воспитание этнической идентичности в семье 

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех направлениях. 
Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о традициях, обычаях своей 
этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с целью осознания ребенком себя как ее члена на 
основе этнодифференцирующих признаков). 
Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения необходимо вызвать 
эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его чувства). 
Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления необходимо закрепить 
в его собственном поведении). 
В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические принципы образования ребенка 
дошкольного возраста:  
1) принцип системной реализации;  
2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  
3) принцип реализации культуротворческой функции;  
4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 
5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 
Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической идентичности 
являются: 
Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, потешки, частушки, пословицы, 
поговорки и т.д.). 
Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д Ушинского и произведения 
других русских классиков). 
3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 
Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых материалов - тряпичные 
куклы и т.д.) 
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Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, посуда и т.д.). 
Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 
Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.). 
8 Музыка (народные песни). 
Танец. 
Этнические музеи. 
 

Трудности воспитания у ребенка этнической идентичности 

Эффективность использования всех перечисленных средств в условиях семейного воспитания во многом 
зависит от самих родителей, их нравственной культуры и культуры общения. Известно, что восприятие соб-

ственной этнической общности может быть как позитивным, так и негативным. Позитивное отношение 
предполагает удовлетворенность членством в этнической общности, желание принадлежать к ней, гордость 
за достижения своего народа. 
Негативное отношение подразумевает неудовлетворенность своей этничностью, чувство униженности или 
даже отрицание собственной этнической идентичности, желание ее скрыть, предпочтение других групп в 
качестве референтных. Как позитивные, так и негативные аттитюды родителей существенно влияют на 
формирование этнической идентичности ребенка старшего дошкольного возраста, который буквально 
копирует то или иное отношение в своем поведении и речи 

Негативная этническая идентичность родителей или одного из них -это одна из самых главных трудностей, 
которая может возникнуть на стадии становления ребенка и его этнической идентичности 

Выбор своей этнической идентичности труден также для ребенка из национально смешанной семьи, по 
сравнению со сверстниками из мононациональных семей. Для родителей этот выбор часто сопряжен с 
большими эмоциональными нагрузками и переживаниями, поэтому они должны быть предельно 
внимательны к ребенку, должны помочь ему в выборе. 
 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего дошкольного 
возраста в условиях семьи 

 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 
Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя ознакомление с разными жанрами 
фольклора. Под фольклором подразумевается народная духовная культура в комплексе словесных, 
словесно-музыкальных, музыкально-хореографических, игровых и драматических видов народного 
творчества. Зародившись в глубокой древности, фольклор сопровождал человечество на протяжении всей 
его истории, он продолжает жить и в наши дни. 
В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 
•   сознательной передачей взрослыми детям; 
• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 
Детский фольклор - часть народной педагогики, его жанры интуитивно основаны на учете физических и 
психических особенностей детей разных возрастных групп, для него характерна своя образная система, 
тяготение к ритмизированной речи и к игре. В детском фольклоре сочетаются разные функции: унитарно-

практическая, познавательная, воспитательная, мнемоническая, эстетическая. 
Он прививает ребенку навыки поведения в коллективе, а также естественно приобщает детей к 
национальным традициям, способствует развитию этнической идентичности ребенка. 
 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 
•    Заклички 

Самые древние формы детского фольклора - это заклички и приговорки. Они рождены языческой верой во 
всемогущие силы природы для того, чтобы с помощью слова вызвать благоприятное действие природных 
стихий или предупредить их губительную силу. 
Закличка (от слова закликать - звать, приглашать, обращаться) это небольшая песенка для распевания чаще 
всего группой детей, сопровождающаяся игровыми действиями, имитирующими процесс крестьянского 
труда. Заклички связаны с древнейшими ритуальными обрядами служения солнцу, воде, земле и другим 
природным стихиям. Они в течение многих веков приобщали ребенка к закономерностям земледельческого 
быта, к последовательной смене труда вслед за годовым круговоротом солнца. Все явления и силы природы 
(солнце, радуга, гром, дождь, ветер), а также времена года (весна, лето, осень, зима) живут в закличке как 
одушевленные существа. Ребенок сам вступает в ними в контакт, сговор: солнце просит о тепле и ласке, о 
щедром лете; радугу - «перебить дождя»; гром -  пожалеть дом, не пугать коней, гусей, детей; подсказывает 
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дождю, что поливать и сколько воды вылить; обещает за исправную работу подарок - сварить борщик, дать 
огурчик. Все это учит ребенка жить и взаимодействовать в социуме, развивает важные социальные умения и 
навыки: 
умение вступать в контакт, обращаясь по имени (известно, что все явления природы имеют закрепленные за 
ними ласковые имена: солнышко-колоколнышко, золотое донышко; весна-красна; красное летечко и т.д.); 
умение обращаться с просьбой; 
умение благодарить словом и делом. 
Заклички способствуют эмоциональному развитию детей. В закличках, выраженная в слове, ритме, 
интонации, присутствует гамма чувств-переживаний восхищения, нежности, восторга Эмоции радости, 
доверия, убежденности в хорошем заложены в самом строе стиха - в волнообразных повторах, в смене 
картинок - просьб, в ритме - бойком, задорном, в звучании каждой строчки, каждого слова («Ах ты, радуга-

дуга, ты высока и туга! Уж как дождь-дождем, мы давно тебя ждем... »). 
Закличка рождает в ребенке чувство общности с другими детьми (возможно, и взрослыми), чувство 
социального единства, так как заклички исполняются всегда с другими детьми (мы на нивку идем, мы 
серпочки несем; чтобы год от года давала нам погода и др.). 
•   Приговорки 

Приговорки - интимное общение с природой один на один. Приговорки обращены к домашнему быту, к 
повседневным занятиям. Фактически все живое, что окружает ребенка, не обойдено вниманием. 
Приговорка, построенная по принципу просьбы-пожелания, словесным строем и оформлением уважительно 
настраивает ребенка по отношению к каждому растению в лесу, поле, огороде: матушка-репка, уродись 
крепка; капуста виласта, будь пудаста и пр. В звуковом подобии слов (репка-крепка, капуста-виласта-

пудаста), предмет объединяется с его необходимыми и желанными признаками. Это позволяет ребенку 
видеть назначение растения, его здоровую, живую красоту и в определенной степени является профилак-

тикой неразумных, истребительских действий детей в природе. Обращаясь в приговорках к птицам во время 
весеннего и осеннего перелета, ребенок учится прежде всего различать в повседневных буднях это 
удивительное природное явление, начинает воспринимать его как событие, подстраивает звуки своей речи 
под птичий щебет и крик. 
Приговорки во время игр - это своеобразные просьбы к природе в соучастии, в доброй помощи. Они 
обращены к ветру, воде, ручью. В них закреплены необходимые для всех играющих правила игры, зачастую 
предупреждающие несчастный случай. Например, не захлебнуться при нырянии, не набрать в уши воду. Они 
учат детей быть внимательными к своим действиям, проверять действия по правилам, строго соблюдать 
правила. 
• Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, неумелка, ворчалка 
у Б. Заходера) 
В кричалках, веселках, звенелках, тараторках объектом неосознанного внимания становится сам ребенок. 
Это новая ступень в познании ребенком мира. В сменяющихся картинках жизни ребенка выражаются его 
переживания и эмоции: радость, счастье, восторг, упоение, удивление и многие другие возвышенные 
чувства. 
В кричалках отражены эмоции и переживания, уважительное отношение к главным событиям детской 
жизни: ежедневному обряду вставания, умывания, одевания и т.д., к священному для детей ритуалу игры. 
Таким образом, они являются насущной необходимостью и потребностью ребенка. Кричалки нужно петь, 
кричать, выпрыгивать, вытанцовывать в соответствии с их бойким, звонким ритмом. В талантливых 
авторских кричалках можно обнаружить и дополнительный смысл. 
•   Прибаутки 

Фольклорная прибаутка - небольшое стихотворение из двух-четырех, редко восьми строчек. Это красочные, 
яркие словесные картинки, составляющие мир повседневных впечатлений ребенка: все то, что окружает его 
в доме, во дворе, на улице. Предметы домашнего обихода и хозяйства, работы по дому, двору и в поле 
обрисованы предельно кратко, только в главных определяющих чертах: 
Домашние животные и птицы (петух, курица, утки, гуси, козел, коза, кот, собака), даже насекомые (комары, 
мухи, тараканы), их повадки, внешний вид - все является предметом внимания. Ко всему живому - 
уважительное отношение, ласковое слово, доброе прозвище: котишко-мурлышко, курочка-рябушечка, гуля-

голубок, паучок - тоненькие ножки. 
Прибаутки лишены описательности и нравоучения. Слово в них передает звук, движение, цвет, объем и даже 
вкус. 
Во многих прибаутках предметы и действия как бы смещены относительно реальности, немного необычны, 
чуть-чуть нелепы. 
Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни и научиться смешное передавать в слове. 
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Юмор - неотъемлемая часть этноса. Юмор нелепых положений, вопросов, предложений и предположений - 
стихия этих стишков и песенок. При этом прибаутка сохраняет серьезную интонацию, предоставляя воз-

можность ребенку самому разобраться, смешно ему или нет. 
• Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 
 Среди народных стишков для детей большую группу составляют такие, содержанием которых является 
заведомая чепуха, нелепость, ерунда. Но чепуха эта особого свойства. Она подчиняется определенному 
правилу - перевертышу. Когда ребенок прочно усвоил внешний облик предметов, признаки явлений, 
последовательность связей между ними, он позволяет себе произвольное обращение с тем, что уже стало 
достоянием его умственной жизни. Детская игра в перевертыши - это проверочное испытание на прочность 
знаний.  
Нелепицы, чепуха, небывальщина -прекрасное средство для воспитания этнической идентичности, для 
развития чувства юмора, здоровая пища для детской души, удовлетворяющая потребность ребенка в смехе, 
веселье, радости. 
•   Считалки 

Самый распространенный вид народных считалок предназначен для расчета играющих. Если нужно 
определить, кто водит во время игры в прятки, в салочки, то считают. 
Большая группа считалок указывает на тех, кто будет участником игры. Последний, оставшийся после 
расчета, водит. К этому же виду считалок относятся такие, где нет прямого словесного указания на водящего 
или выход из расчета. Его заменяет последнее выразительное слово. В этой группе существуют 
бессмысленные считалки, с абсурдным сюжетом и звуко- и словосочетанием. 
Следующая группа считалок - игровая - предназначена одновременно и для расчета, и для игры. Именно эти 
считалки заканчиваются вопросами, заданиями, указаниями и прочими требованиями. 
Известно, что считалки - это исстари придуманный для детей способ осуществления объективной 
справедливости. Распределением ролей распоряжается не авторитет взрослого или заводилы-ребенка, а как 
бы сама судьба. И выигрыш в игре со счастьем и удачей зависит от самого играющего. Ребенок в игре 
должен быть находчивым, сообразительным, памятливым, догадливым, ловким, добрым и даже 
благородным. Все эти качества в детском сознании, душе, характере развивает считалка. 
Умение услышать ритмический рисунок считалки и подчиниться ему приобретается детьми только в игре. 
Чем азартнее игра, чем желаннее для ребенка быть избранным, тем острее дети вслушиваются в ритм 
считалки, тем строже соблюдаются правила справедливости. 
Литературные авторские считалки предназначены большей частью для чтения (рассказывания), а не для 
расчета. Они предлагают и ребенку и взрослому интеллектуальную игру - узнать в авторской считалке ее 
народный прообраз, уловить черты сходства и различия, отличить обыгрыш, лукавство, иронию автора от 
фольклорного образца. 
Авторские считалки всегда остросюжетны, динамичны, полны сменяющих друг друга ярких картинок и 
этим похожи на потешки, перевертыши. 
•    Скороговорки 

Скороговорка - веселая и безобидная игра в быстрое повторение труднопроизносимых стишков и фраз. 
Скороговорку не читают, а повторяют со слуха, что значительно труднее. У каждой скороговорки своя игра 
звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Недаром в народе говорят: «Всех 
скороговорок не переговоришь и не перевыговоришъ». Одновременно это и полезные грамматические 
упражнения, тренирующие ребенка в правильном, осмысленном употреблении частей речи и частей слова и 
- баловство, любимая игра в словотворчество. 
Скороговорка заставляет ребенка задуматься над удивительным свойством русского языка одними и теми же 
звуками передавать разный смысл.  
Простая скороговорка «Пошла Поля полоть в поле» способствует усвоению ребенком сложнейших 
смысловых оттенков языка, его структурных единиц уже в дошкольном возрасте, задолго до изучения 
падежных окончаний, временных глагольных форм, нарицательных и собственных имен существительных. 
В скороговорках нет «чепухи», нет абсурдных словосочетаний в отличие от нелепиц, перевертышей и 
считалок. Скороговорка чаще всего представляет картину знакомых реалий повседневного быта. Каждое 
действие, указание, определение в скороговорке имеет смысл. 
Удивительной способностью скороговорок является их сложная ритмика, у каждой звук, звукосочетание и 
слово подчиняются ритму и создают ритм. 
Скороговорка помогает ребенку усвоить родную речь, увидеть красоту, неповторимость звучания, игру слов 
и звуковых сближений, постичь глубинные законы народной поэзии, уходящие корнями в народный 
фольклор. 
•   Пестушки и потемки 
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«Пестовать», тешить - означает нянчить, растить, ходить за кем-нибудь, «носить на руках». Термин «пестун» 
равнозначен слову «воспитатель», он встречается на страницах летописей. 
Пестушки и потешки - короткие стихотворные приговоры, сопровождающие ребенка чаще всего в первые 
месяцы и годы жизни. Их главные особенности: быстрый ритм, шуточно-юмористическое содержание, 
связанные с различными движениями детей; протягиванием рук, первыми шагами, движением, беганием и 
др. 
Пестушки несут радость и удовольствие детям, содержат в себе «уроки» жизни», ненавязчивые, простые, 
занимательные и интересные, активизируют чувства и эмоции детей способствуют усвоению правил 
поведения, развитию эмоциональности, отзывчивости. 
•   Дразнилки(насмешки, уловки) 
Детская дразнилка - одна из разновидностей игрового детского фольклора. Наряду с радостными, бурными, 
веселыми и счастливыми переживаниями детям свойственны столь же сильные чувства огорчения, обиды, 
неприязни, отвращения, даже ненависти и злости. Свои отрицательные эмоции дети выражают в слове, в 
звуковых и ритмических сочетаниях слов, в сопровождающих их движения, прыжки, гримасах - дразнилках. 
Наличие дразнилок, их разнообразные и цензурный характер - говорит о здоровых отношениях, 
складывающихся в детском коллективе, где дети умеют постоять за себя без помощи взрослых и без 
кулачной расправы, драки. Дразнилка помогает поставить на место обидчика, высказать свое отношение к 
неприятным отклонениям в поведении, привычках, во внешнем виде. Она вносит в жизнь ребенка особый 
вкус, воспитывает справедливость. Обидная дразнилка обычно раздается вслед удерживающему 
неприятелю, многократно и надоедливо повторяется, она склонна к преувеличению или преуменьшению, к 
чепухе, нелепости, перевертышу, придающих ей одновременно смешной и обидный характер. Дразнилки 
высмеивают дурные наклонности и поступки. Дети, использующие готовую дразнилку или придуманную 
свою, предупреждают сверстника о совершенном им промахе в игре, в дурном поступке. Дразнилка 
позволяет видеть ту черту, за которой оканчивается предупреждение и насмешка и начинается 
издевательство. Дразнилки учат детей подмечать плохое, несправедливое, некрасивое, они учат слышать 
слова, подбирать их по смыслу и звучанию. Знание детьми народных дразнилок, умение ими пользоваться - 
это и профилактика душевного здоровья, умение выразить свои отрицательные эмоции через осмеяние и 
разоблачение порока. Кроме народных, существуют также и литературные, авторские дразнилки. В них 
можно увидеть детям выразительные портреты нерях, ленивцев, упрямцев, хвастунишек, трусишек и 
сравнить с собой в полной уверенности, что сам-то он совсем не похож на подобных героев. Характерной 
чертой дразнилок является запрет на осмеяние действительных физических недостатков человека. 
•   Народные загадки 

Народны загадки способствуют умственному развитию детей, развивают сообразительность, способность 
подмечать признаки, качества, свойства предметов и явлений. 
Загадка - игра в узнавание, отгадывании, разоблачение того, что спрятано и скрыто, что представлено в ином 
образе, ином качестве. В народной загадке заключена особая захватывающая прелесть - доля гаданий, 
сверхусилий, озарения. В старинных народных загадках предмет не описывается, не сравнивается с 
похожим, а замещается иным. Ребенок должен сообразить, что общего у загадки, с отгадкой. Отгадка часто 
рифмуется с загадкой. 
Многие загадки современные дети не могут отгадать, так как ушли из жизни вещи, формы и орудия труда, 
бывшие предметом загадывания. 
Образность, неожиданному сопоставлению, нестандартности мышления учат детей загадки, они сближают 
далекое с близким, неизвестное со знакомым, неведомое с привычным. Знание загадок не только развивает 
память, но и воспитывает поэтическое чувство, так как образами народных загадок пронизана русская 
поэзия. Загадки, представляющие собой краткие художественные произведения построенные на 
иносказании, метафоре, аллегории, несут в себе закодированную информацию, требующую расшифровки 
Они развивают одновременно и образное и логическое мышление ребенка. 
•    Сказки-шутки, сказки-потешки. 
Короткие шутливые пародии на сказки, которые рассказывались детям в ответ на бесконечные просьбы 
«рассказать сказочку».  
Небылицы (нескладухи) 
Стихотворения или короткие прозаические произведения, в которых действительность предстает как череда 
нелепостей, несообразностей, как нечто вывернутое на изнанку. 
 

Эмоциональное своеобразие сказок 



 

92 

В условиях семьи необходимо знакомить детей со сказками. Известно, что сказки обладают национальными 
особенностями, отражают исторические и природные условия жизни народа, формируют у ребенка сознание 
этнической идентичности. 
Сказка является одним из элементов культуры. Она базируется на народно-этнической культуре, на 
фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим потенциалом. Сказка 
является продуктом творчества определенного народа. В ней отражены сюжеты, образы, ситуации, которые 
специфичны для определенного этноса, имена действующих лиц, названия животных и растений, 
особенности места действия и др. элементы, переходящие из сказки в сказку, от сказителя к сказителю, от 
этноса к этносу. Любая сказка ориентирована на социально-педагогический эффект: она обучает, 
воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит. С социально-педагогической 
точки зрения важны социализирующая, креативная, топографическая, валеолого-терапевтическая, 
культурно-этническая, вербально-образная функции сказки. 
Эти функции выявляются при использовании сказок в повседневной обыденно-бытовой жизни, в 
педагогической деятельности, в художественных и театрализованных постановках. 
Учитывая этнонациональное своеобразие большинства сказок мира, выделяют культурно-этническую 
функцию сказки. Сказка как феномен культуры этноса исторически отражает в себе хозяйственно-бытовой 
уклад народа, его язык, особенности его менталитета, его традиции и обычаи, предметно-вещную 
атрибутику. Поэтому через сказку любой слушатель, особенно ребенок, усваивает все богатство этнической 
культуры, приобщаясь к историческому опыту своего народа. Сказка является своего рода социальной па-

мятью этноса. В ней аккумулирована многовековая этническая практика с ее положительными и 
отрицательными сторонами, подвигами и поражениями, радостями и печалями и т.д.  
Велика роль сказки в социализации ребенка, т.е. в приобщении его к общечеловеческому и этническому 
опыту. Сказка раздвигает границы индивидуального жизненного опыта ребенка, подключает к его личному 
опыту весь опыт человечества, аккумулированный в интернациональном и этническом мире сказки. 
Вариативная природа сказки побуждает ребенка к собственной, индивидуальной интерпретации сюжета, 
образов, характеристик действующих лиц, их оценки, т.е. превращает слушателя из объекта воздействия в 
субъекта взаимодействия, в соавтора сказки. Это выражается в индивидуальной визуализации текста, в 
своеобразии эмоционального переживания сюжета, в своеобразном стиле изложения сказки и т.д. 
Родителям необходимо помнить, что сказку лучше всего рассказывать ребенку, а не читать. Разумеется, это 
потребует от рассказчика уникальных способностей, освобождения от резонерско-менторского стиля, от 
стандартных подходов. Рассказчик должен уметь и рассказывать сказку, и стимулировать ее индивидуальное 
восприятие, и побуждать детей к собственному творчеству. 
Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические потребности ребенка: 
Потребность в автономности В каждой сказке герой действует самостоятельно на протяжении всего пути, 
делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на свои силы. 
Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой оказывается способным преодолеть самые 
невероятные препятствия и, как правило, оказывается победителем, достигает успеха, хотя может терпеть 
временные неудачи. 
Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-то встречает, 
кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от кого-то убегает и т.д. 
Ассоциируя себя с героем сказки, ребенок проявляет тем самым свою этническую идентичность. 
Результатом удовлетворения названных потребностей является формирование таких качеств личности, как 
автономность, которая выражается в стремлении проявить свое личное мнение, позицию или взгляды; 
активность, которая предполагает способность владеть инициативой в общении, умение организовать 
внимание партнеров, стимулировать их коммуникативность, управлять процессом общения, эмоционально 
откликнуться на состояние партнеров; способность к самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении, 
социальная компетентность.  
Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в результате этого 
сопереживания у него появляются не только новые представления о людях, предметах и явлениях 
окружающего мира, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение к ним. 
Существуют разные жанровые формы сказки: классические фольклорные (сказки о животных, волшебные, 
бытовые, анекдотические и новеллистические, авантюрные, богатырские, солдатские и др.), а также 
литературные (стихотворные и прозаические). 
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Ремесло, как и народное искусство в целом, многофункционально по своему назначению. Являясь 
элементом культуры народа, связанным с его историей и имеющим многовековой путь развития, ремесло 
выполняло социальные, религиозные, родовые, обрядовые и другие функции, в том числе педагогические.  
Национальная психология мировосприятия, видение, формировавшееся веками и живущее в глубинах 
подсознания русского человека, проявляются в творчестве народных мастеров и мастериц, в изделиях 
мастеров-игрушечников.  
Народные игрушки многообразны по типам и художественным формам, но несмотря на это, хранят живое 
дыхание традиции и значительны по своей воспитательной роли.  
Среди игрушек, изготовленных мастерами-игрушечниками, не было случайных поделок. Все они активно 
готовили детей к жизни в деревне, развивали их духовно и физически, соответственно возрасту. Игрушки 
использовались в соответствии с особенностями детского развития: колыбель обвешивали «побрякушками», 
пестрыми лоскутиками, колокольчиками, для маленьких детей предназначались занимательные игрушки со 
звуком и яркой окраской: подвески с шумом трещотки, погремушки. Их точили из дерева, лепили из глины, 
плели из прутьев и лыка, а вовнутрь клали камешки или горох. Для детей, начинающих ходить, 
изготавливались каталки на палочке. Эта универсальная игрушка широко используется и в настоящее время. 
Она оживает в движении: вертятся быстрые «меленки», крутятся расписные чашки, ритмично стучат 
барабанчики, мелькает узор на колесах. Каталка завораживает, увлекает за собой и, таким образом, помогает 
ребенку учиться ходить. В движениях, в действиях с игрушками у детей формируются механизмы 
сенсомоторного восприятия, обеспечивается восприятие тактильных, слуховых, зрительных стимулов, 
обеспечивается формирование двигательного навыка - умения ходить, развивается ориентировка в 
пространстве, т.е. системно реализуются нейропсихофизиологические структуры ребенка 

Следует отметить, что психофизиологический аспект влияния изделий русских ремесленников на развитие и 
становление ребенка, использование их в детской жизни в качестве полноценного познавательного 
материала требует применения широкого спектра самых разнообразных психолого-педагогических 
исследований. 
Сохранившиеся традиционные образы народных игрушек (кукол, коней, птиц, животных и др.) передают 
ребенку гармонично ощущение радости труда и красоты. Народные мастера мастерили игрушку из разных 
материалов: из мха, шишек, бересты, прутьев, лыка, мочала, тряпок, соломы и т.д. Обследование и 
дальнейшее использование в игровой деятельности игрушек, изготовленных из натуральных природных 
материалов, способствует развитию кинестетической основы движений: чувствительности кожи ладоней, 
мышечных ощущений кисти и пальцев, развитию зрительномоторной координации, включает в себя также 
здоровьесберегающий аспект. 
Мастера-игрушечники делали игрушки серьезно, с душой, заботясь о будущем поколении. При этом они не 
делали никаких сложных украшений, избегали подробностей, обыденности и повседневности в образах, а 
значит, создавали праздничность, сохраняли красоту материала, вкладывали в игрушку здравый смысл, что 
заложен в каждой вещи крестьянского быта. 
Изделия русских ремесленников многообразны: расписная древняя икона или фреска, народный лубок, 
роспись по дереву, печатные пряники, шитье и керамика, игрушка и др. каждая вещь и по сей день имеет 
определенное жизненное и художественно-эстетическое значение, выполняет воспитательную функцию, 
сохраняя связь веков. Несомненно, велик педагогический потенциал каждого отдельно взятого русского 
ремесла и каждого изделия мастеров-ремесленников. Самое важное, непреходящее в народном искусстве - 
его общечеловеческий, гуманистический смысл, мечта о вечности жизни, о красоте ее, о победе светлого и 
доброго 

Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

В дошкольном детстве формируются основы музыкальной культуры, поэтому в семье необходимо создать 
условия для получения ребенком достаточного музыкального опыта для того, чтобы он активно включался в 
разные виды музыкальной деятельности, слушание, музыкально-ритмические движения, игру на детских 
музыкальных инструментах и творчество, имеющие национальное своеобразие. 
В народной музыке опоэтизированы национальные традиции и обычаи, которые нашли отражение в ее 
образной системе, сюжетах, мотивах. 
Рекомендуемые формы работы по ознакомлению ребенка с народной музыкальной культурой в условиях 
семьи: 
прослушивание звукозаписей; 
знакомство детей с обработками народных мелодий, различными вариациями на известные народные 
мелодии, в условиях семьи рекомендуется познакомить ребенка с музыкальным материалом, связанным с 
традиционными местными обрядами; 
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родителям следует обратить внимание на выбор репертуара для исполнения ребенком народных мелодий; 
ребенку наиболее доступно исполнение колыбельных мелодий, а также детских потешек. 
 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа 

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать пониманию ребенком 
этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. С этой целью 
необходимо знакомить с: 
именами; 
архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 
костюмом (женским и мужским); 
столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 
образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, храбростью, 
милосердием); 
обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 
деятельностью  мастеров; 
фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами. 
Семейные праздники в жизни ребенка 

Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, ощущает свою 
причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии открывается перед человеком через 
праздники. 
Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и элементы язычества.  
«Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но если отнять у современного человека этот нажитой и 
доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов - тогда он все забудет, и всему разучится, и 
должен будет все начинать сначала» (В.О.Ключевский). 
Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. Семейные праздники содержат 
богатый потенциал для развития всех его дарований. Для полноценного развития ребенка ему необходим 
праздник. 
«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для нас, 
что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои дни от праздника до праздника .. 
Тускло и серо было бы детство, если бы из него выбросить Праздники... » - писал К. Д. Ушинский. 
Предвкушение праздника - это начало праздничного Духа, который должны поддерживать взрослые. 
Человек воспринимает мир чувствами и надо чтобы каждое чувство в детях проснулось через цвет, звуки, 
запахи и другое. 
Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при этом надо 
помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо счастливое детство, без 
него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно сказать, от того каким эмоциональным 
состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет зависеть его личная жизнь, его будущая семья, 
его деятельность. 
Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей отдыхать, активно 
вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью. 
Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько душевной теплоты и 
любви. 
День рождения 

Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для каждого члена семьи должен быть 
День рождения. Именно в этот день проявляется отношение всей семьи к имениннику. В свою очередь и он 
имеет возможность выразить свою любовь и признательность каждому члену семьи. 
Празднование Дня рождения готовится заранее и принимать участие в нем, по возможности должен каждый. 
Необходимо учитывать возрастные особенности детей: чем младше ребенок, тем ярче должен быть 
праздник. Этот день полон сюрпризов и неожиданностей. Хорошо если есть возможность запечатлеть этот 
день, сфотографировать ребенка, чтобы позже образовалась целая серия разновозрастных фотографий. Все 
дарственные открытки тоже надо постараться сохранять, потом по текстам этих поздравлений интересно 
проследить за изменениями характера ребенка, его увлечениями. Текст поздравления составить не просто. 
Желательно чтобы поздравления были в стихах и относилось именно к этому человеку. Практика 
доказывает, что они оказывают очень благотворное влияние на виновника торжества. Стихи лучше сочинять 
самим и пусть они будут несовершенны от души. 
В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и сестер есть замечательная 
возможность использовать коллективную творческую деятельность, которая объединяет детей, учит 
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взаимопониманию, взаимоуважению. В коллективном труде каждый может ярче проявить свои способности 
- сочинить стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать аппликацию и придумать многое другое. 
Самым волнующим моментом в жизни каждого именинника является получение подарков. Взрослые 
должны продумать преподнесение подарка. Ребенку будет приятно увидеть свой подарок сразу после 
пробуждения, рядом со своей кроваткой. В семье могут поздравлять не только близкие люди, друзья, но и 
любимые игрушки. Например, девочку могут поздравить куклы, у каждой куклы может быть свой подарок. 
Это могут быть новые вещи, которые покупались в течении года, но не демонстрировались ребенку. 
Проснувшись именинница увидит свои вещи и поймет, что выросла на целый год. Сразу же эти вещи 
надевают на ребенка, а старые вещи убирают. 
Подарки могут ожидать ребенка повсюду: под подушкой, под тарелкой, 
в корзине с игрушками, на его книжной полке. Целый день он встречается с 

такими сюрпризами, и восторгу нет предела! , 
Для мальчика в День рожденья, подарки могут быть привезены на всех его машинках, где на каждой могут 
лежать его новые вещи - рубашка, маечка, носочки, трусики, платочки и т.д. 
Подарки, сделанные своими руками или подарки со значением вручаются лично. Эти подарки хранятся если 
не всю жизнь, то очень долго.  
Для памятных подарков можно оформить папку или полочку, а позже весь этот маленький архив передать 
детям или внукам. Не надо дарить безликих подарков, они могут быть богатыми, но не от души. 
Ни один День рождения не должен проходить без живых цветов. Девочки более эмоциональны и 
восприимчивы к проявлению подобных знаков внимания, пусть это будет всего один цветок или букетик 
полевых цветов, но и его можно хранить всю жизнь. 
Воспитательное значение играет также то, что в семье нет разделения на «плохие» и «хорошие» подарки. 
Хранится все, что можно сохранить. 
Первые элементы праздника - оформление комнаты, так как если она не украшена, то сохранить 
праздничное настроение будет нелегко. В оформлении может принимать участие и именинник. Здесь такой 
простор фантазии! На стенах, покрытых обоями, хорошо крепить все разными материалами, а на стенках 

шкафов с внутренней стороны можно закрепить фотографии и т.д. От люстры до карниза можно протянуть 
гирлянды из бумажных цветов, на которых отдельными буквами написано имя виновника торжества или 
«Поздравляем».  Потолок можно превратить в лесную полянку закрепив на потолке, как новогодний снег, 
отдельные цветочки. Приятно увидеть в День рождения на зеркале смешную рожицу, нарисованную 
подкрашенной зубной пастой. Можно оформить кресло или стул именинника, задрапировав тканью. 
Заранее необходимо продумать меню. Стол накрывается в этот день красивой скатертью В этом тоже 
большой воспитательный момент: дети учатся правильно и красиво, а главное свободно, вести себя за 
сервированным столом. Все блюда украшены соответственно возрасту именинника. Детям лучше подать 
индивидуальные хорошо оформленные тарелочки. Это могут быть фаршированные помидоры или огурцы, а 
зимою - яйца, ягоды или фрукты, можно предложить немного зелени. Коктейль, морс, налитый в бокалы со 
«снежком» вызывает аппетит. Этот сюрприз нетрудно подготовить, намочив край стакана водой с 
добавлением лимонной кислоты, обмакнув его в сахар. 
Именинный торт ждут все. Он может быть фирменный, который любят в семье, лучше домашний. В 
приготовление этого сюрприза можно вложить столько любви! Торт обязательно украшается свечками. Этот 
ритуал, тушение свечей всем нравится. Чем больше возраст ребенка, тем больше свечей и тем труднее их 
погасить. В этом случае снова видно взросление ребенка. 
Во время торжества проводятся различные игры: аукцион со словами «День рождения» и другими (кто 
последним назовет песню с этими словами является победителем и награждается памятным сувениром), 
конкурс на лучший комплимент. Для проведения беспроигрышной лотереи пригодятся различные мелкие 
предметы (нитки, иголки, ручки, карандаши и т. д.). В лотерее пожеланий - пожелания пишутся на 
отдельных бумажках, скручиваются, опускаются в шапку и потом каждый берет его себе. Пожелания шуточ-

ные вызывают всеобщее веселье. Интересно проведение игры «Что бы это значило?». На отдельных листах 
бумаги приклеивается фотография (можно именинника, или кого-нибудь из гостей), на которой запечатлена 
смешную, нетипичную ситуация. Каждый участник игры ставит свою подпись и заворачивает, передает 
другому, так готовится несколько фотографий. Все подписи читаются потом вслух, и самые остроумные 
награждаются сувенирами. Сюрпризами могут быть интересные пожелания, написанные на сердечках, их 
преподносят имениннику или всем гостям. Гости могут получить в подарок розочки с именинного торта, 
сделанные из теста, соответствующие возрасту именинника 

Исполнение любимых песен в сопровождении фортепьяно доставит всем большое удовольствие. Можно 
сочинить песню на знакомую мелодию, в которой отражается жизнь именинника. 
 



 

96 

Празднование семейных событий 

В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Родителям приятно получать в свой День 
рождения подарки, сделанные ребенком:   фотоальбомы, стенгазеты, фотоколлажи и т.д. 
Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи. Содержание праздника 
может включать в себя: наказы - «жениху» и «невесте», конкурсы, посвященные «молодоженам»; интервью, 
в котором мама и папа откровенно отвечают на все вопросы. Виновникам торжества и гостям посвящается 
импровизированный концерт, подготовленный детьми заранее. Родители тем самым поддерживают 
родственные связи и воспитывают у детей чувство ответственности и гордости к своему роду. 
Знакомство со своей родословной дает много нового и полезного: самым важным является то, что у детей 
появляется чувство причастности к семье и родине в целом. Благодаря рассказам бабушек и дедушек можно 
узнать родословную нескольких поколений, составить генеалогическое дерево своей семьи. Это позволит 
подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но и жить и почитать своих предков. 
В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо организовать выезд в лес за 
подснежниками. Это всегда большая радость видеть пробуждение природы, мощную силу зеленых 
росточков, которые преодолев плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это поход в мир 
красоты и гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку только нужно повнимательнее 
вглядываться в этот мир. Не только цветок, но и любое очень красивое место можно «запечатлеть» в памяти. 
Для этого надо очень внимательно охватить взором, закрыть глаза и оставить там, где-то в сознании это 
местечко Через много лет при воспоминании об этом перед глазами является картина этого места. 
«Знакомству» с природой, и таким «встречам» должны учить взрослые. Весной это могут быть поездки за 
лесными и полевыми цветами, такими как ветренница, мать-и-мачеха, медуница; затем - за огоньками, 
ромашками, а в разгар лета - за лилиями. Все эти цветы цветут очень недолго, а наблюдения за их цветением 
доставляют огромное эстетическое удовольствие всем членам семьи. Есть своя прелесть и в зимних букетах 
из конского щавеля, рогоза, камыша, дудника и других цветковых растений. Природа учит ребенка чуткости, 
доброте, красоте. Невозможно понять картины художников, не научившись видеть это в живой природе. 
Оставаясь слепым и глухим к природе, ребенок труднее постигает окружающий мир. Радость этих встреч 
незабываема! Родители должны познакомить ребенка с миром растений и животных, научить бережному 
отношению к природе, дать возможность быть причастным ко всему живому, проникнуться своей 
причастностью к окружающему миру. 
Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему начинают готовится задолго, 
мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, украшают квартиру. Елочные гирлянды, снег и снежинки - 
обязательные украшения в доме. 
Ребенок и взрослые могут встречать праздник в новогодних костюмах. 
В программу вечера родители могут включить интересный ритуал -смену календарей. Это лучше 
сфотографировать: на фото видно какой год встречают в семье. В новогоднюю ночь проводится игра 
«Загадай желание». В 11 часов вскрываются конверты прошлого года и все читают вслух свои 
прошлогодние пожелания. Что сбылось, а что не сбылось! Затем все получают новые конверты, лист чистой 
бумаги, ручки, карандаши и пишут новые желания. Родители записывают желания ребенка, если он еще не 
умеет писать. Конверты с желаниями заклеиваются и кладутся в большой конверт до следующего Нового 
года. Это приучает ребенка строить планы на будущее. 
Новогодние подарки особые, их готовят в тайне друг от друга, это может быть любая вещичка, лучше 
изготовленная своими руками. Подарки готовятся для всех гостей и кладутся в корзину к Деду Морозу. 
Именные подарки вручаются именно им. 
Новогодний торт тоже может стать сюрпризом, если в нем запечен боб или крупная фасоль. Кому попадет 
боб, тот становится бобовым королем. Ему на голову надевается корона, и его три желания обязательно надо 
исполнять. Можно такие сюрпризы приготовить и в другие праздники. Уходя домой гости обнаружат в 
карманах пальто конфетку или какой-то фрукт, можно что-то положить и в сапог. 
Украшение новогоднего стола должно быть праздничным. Скатерть обычно белая и на ней немного 
конфетти. Возле каждого прибора может быть открытка, или салфетка в виде снежинки. На большой тарелке 
- новогодняя композиция из веточек ели, свечек, маленьких игрушек и/или новогоднего дождя. 
Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. Новый год - очень красивый праздник и чтобы 
провести его хорошо надо готовиться. Ведь от того как встретишь Новый год, таким он будет весь год. Дети 
живут сказкой, мечтой. Задача взрослых - осуществить эту мечту, а возможностей для этого в каждом доме 
достаточно. 
Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому надо учить молодых 
родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и чувствовать любовь родных. От воспитания в семье 
зависит кем и каким будет ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на воспитание ребенка сил, 
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времени, а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом состоит счастье родителей. Праздник в 
семье приготовить не сложно, нужно только пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить 
ребенку хорошие манеры, выработать привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое общество, 
ребенок не будет чувствовать неловко себя от того, что он не может вести беседу, участвовать в играх, 
пользоваться приборами. Если его этому не научили, в том нет его вины, он может все это освоить сам в 
более зрелом возрасте. Но лучше, если все хорошие привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не 
превратятся в привычку, если они не закреплялись практически. 
Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ребенок. Хорошо наблюдать 
ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно и свободно. Хорошо воспитанные сын или дочь - это 
высшее достижение родителей. Ради этого стоит потрудиться и приложить максимум любви, терпения и 
времени. 

Программа «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» 

Цель адаптационной программы: создание максимально комфортных педагогических, социально-

психологических условий, позволяющих воспитанников успешно функционировать и развиваться в новой 
среде. 
Задачи: 
1. Способствовать формированию адекватного поведения ребенка в период адаптации. 
2. Поддерживать положительное эмоциональное состояние. 
3. Сохранение аппетита, хорошего сна; прибавка в весе. 
4. Достичь единого подхода к воспитанию, уходу и соблюдению режима дня, как в детском саду, так и в 
семье. 
5. Определение индивидуального плана коррекционной работы с ребенком. 

Работа медсестры в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Работа с родителями Результат 

Способствовать 
формированию 
адекватного поведения 
ребенка в период 
адаптации. 

Поддерживать 
положительное 
эмоциональное 
состояние ребенка. 

Стремиться к тому, 
чтобы у ребенка был и 
сохранялся хороший 
сон, аппетит; прибавка 
ребенка в весе. 

Достичь единого 
подхода к воспитанию, 
уходу и соблюдению 
режима дня как в 
ЧДОУ, так и в семье 

Знакомство с ребенком на 
основе документов (анамнез, 
диспансерный лист ясельной 
комиссии). 

Антропометрия в первый и 
последний день адаптационного 
периода. 

Врач – педиатр делает 
подробную запись в истории 
развития ребенка. 

Осуществление 
систематического контроля за 
ребенком в группе (термометрия, 
кожные покровы, зев, стул). 

Наблюдение за состоянием 
здоровья (самочувствие, аппетит, 
сон, физическое здоровье). 

Взаимодействие с другими 
детьми и взрослыми 
(психическое здоровье). 

Встреча и беседы с 
родителями  

(в первую неделю 
адаптационного периода 
ежедневно, а далее 2-3 

раза в неделю).Беседа с 
родителями по 
уточнению анамнеза и 
недостающих данных. 

беседа с родителями на 
тему: «Режим и уход за 
ребенком». Оформление 
стенда оздоровительных 
мероприятий в  
адаптационный период. 

Сообщение родителям о 
ходе и итогах 
адаптационного периода 
и переведение ребенка на 
общий режим. 

Медицинское 
заключение о 
процессе и итогах 
адаптации в 
медицинской карте 
у ребенка. 

Создание условий 
для благоприятного 
течения периода 
адаптации 
посредством 
взаимодействия 
всех модулей. 

Проведение 
медико – 

педагогического 
консилиума по 
теме: «адаптация 
ребенка в детском 
саду». 

Работа педагога – психолога в адаптационный период 

Содержание 
работы 

Формы работы Результат  Условия успешной 
адаптации 

Работа с детьми Анализ результатов 
обследования детей в 
адаптационный период. 

Заключение о состоянии 
психологического развития 
ребенка, с занесением в карту 
индивидуального развития. 
Посещение психологических 
занятий с интересом, 

Учет индивидуально - 
психологических 
особенностей. 

Психолого – 

педагогическое 
наблюдение 

Эмоциональное состояние 

Аппетит, сон, самочувствие 

Познавательно –речевое 
развития 

Особенности общения с 
детьми и педагогами 

Учет факторов риска, 
усложняющих 
адаптацию. 
Организация общения 
детей в совместной 
деятельности. 
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Гармонизация 
эмоциональной 
сферы 

 

Игры – разминки 

Игры на эмоции 

Игры по привитию правил 
поведения 

Психогимнастика 

«Игры с песком и водой» 

Пальчиковые игры 

удовольствием. 
Ориентировкой на успех. 

Проведение ПМПК по теме: 
«Психолого – педагогическое 
сопровождение ребенка в 
период его адаптации». 

Формирование 
самоконтроля. 

Работа с родителями  

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
родителей 

Заполнение анкет и тестовых 
методик. 
Консультации групповые и 
индивидуальные. 
Оформление информационных 
папок. 

 

 

Модель организации адаптационного периода  в группе детей раннего возраста 

 

ПРЕДАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Цель: 
Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое социальное окружение на 

основе прогнозирования возможной степени адаптации каждого ребенка и его индивидуальной подготовки к 
посещению детского сада.  
Задачи: 

 Выявление тревогоформирующих факторов, определяющих возможную степень адаптации каждого 
ребенка к новым социальным условиям.  

 Разработка системы деятельности специалистов ЧДОУ и родителей, обеспечивающей максимально 
безболезненное вхождение ребенка в новое социальное окружение, подборка игр на данный период. 

 Осуществление индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского сада.  
Длительность: 3-4 месяца до поступления детей в детское учреждение.  
Участники: Специалисты ЧДОУ, семья ребенка. 

 

Взаимодействие с родителями 

Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в процесс 
адаптации детей ЧДОУ. 

 

Основные принципы взаимодействия с родителями: 

1) индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, взаимная 
поддержка в рамках родительского сообщества); 

2) систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение родителей в 
деятельность детского сада – помощь в оформлении и подготовке группы, спальни к приему детей, 
др.); 

3) доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников (бабушки, 
дедушки, близкие родственники родителей); 

Взаимодействие ЧДОУ и семьи ребенка раннего возраста в доадаптационный период 

Организация первой встречи с семьей ребенка раннего возраста 

Задачи:  
1. Знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и ребенком; 
2. Выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым условиям, на основе изучение 

уровня социального развития ребенка, особенностей его семейного воспитания; 
3. Обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к посещению ЧДОУ. 

Решение первой задачи: знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и 
ребенком. 

Решение второй задачи: выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым 
условиям, на основе изучение уровня социального развития ребенка, особенностей его семейного 
воспитания. 
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Инструментарий для выявления тревогоформирующих факторов, оказывающих влияние на детей в 
период привыкания к ЧДОУ: 
1. диагностический комплекс, включающий наблюдение, индивидуальные беседы с родителями, 

анкетирование.  
Время проведения диагностических форм и процедур – до начала посещения ребенком детского сада  
 

Решение третьей задачи: обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к 
посещению детского сада: 

 

Организация доадаптационного периода 

Задачи: 

 Включение родителей в процесс подготовки ребенка к ЧДОУ.  
 Установления эмоционального контакта воспитателя с ребенком и постепенное освоение ребенком 

пространства ЧДОУ. 
 Совместная (родителей и педагогов) подготовка к организации этапа непосредственной адаптации 

ребенка к ЧДОУ. 
 

Особенности реализации задач 

Решение первой задачи: включение родителей в процесс подготовки ребенка к детскому саду: 
 Обогащение представлений родителей об адаптации, рисках адаптационного периода, факторах, 

влияющих на адаптацию ребенка к детскому саду, роли родителей в обеспечении максимально 
безболезненного вхождения в новые социальные условия. 

 Предложение рекомендаций для родителей: 
 о психологической подготовке ребенка к ЧДОУ: «Как подготовить ребенка, к поступлению в детский 

сад»; 
 о первых ступеньках адаптации. 

 Разработка индивидуального плана подготовки к ЧДОУ в соответствии с предварительным прогнозом 
возможной адаптации ребенка. 

 

Решение второй задачи: установление эмоционального контакта воспитателя с ребенком и 
постепенное освоение ребенком пространства ЧДОУ: 
 Установление эмоционального контакта воспитателя группы раннего возраста с будущими 

воспитанниками до того, как ребенок зайдет в группу ЧДОУ: 
 организация первой встречи воспитателя с ребенком в знакомых для него условиях – на прогулке на 

территории, где обычно гуляет ребенок с мамой, либо на площадке ЧДОУ, посещение воспитателем 
ребенка на дому (по приглашению родителей и ребенка). 

 

Решение третьей задачи: подготовка родителей к организации этапа непосредственной адаптации 
ребенка к ЧДОУ: 
 обогащение и уточнение представлений родителей о создании необходимых условий в период 

вхождения в группу ЧДОУ. 
Консультации для родителей: 

 основные правила поведения взрослых в период, когда ребенок начал посещать ЧДОУ; 
 основные показатели изменений в поведении ребенка в период адаптации; 
 первые признаками того, что ребенок адаптировался и показатели окончания адаптационного 

периода. 
 

ЭТАП НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ АДАПТАЦИИ К ЧДОУ 

Организация постепенного привыкания ребенка 

к условиям детского сада 

На 2-м этапе в организации адаптации, когда происходит набор детей, главной задачей является 

объединение усилий коллектива ЧДОУ и родителей по обеспечению успешной адаптации каждого ребенка.  
На этом этапе также должно происходить взаимодействие с семьями воспитанников.  
На уровне специалистов ЧДОУ их готовность к организации этапа непосредственной адаптации 

зависит от уровня их профессиональной компетентности в решении проблем адаптации, аналитико-

проектировочных умений: 



 

100 

 анализировать результаты адаптационного периода предыдущего года, результаты организации 
настоящего доадаптационного периода, оценить эти результаты, выявить факторы и причины, 
повлиявшие и определившие результат. 

 проектировать и создавать условия медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
период привыкания ребенка к условиям ЧДОУ с учетом аналитических данных. 

Введение детей раннего возраста в группу ЧДОУ с учетом прогноза степени адаптации 

Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к ЧДОУ родители могут приводить с 7-8 до 12-13 часов. 
Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается приводить ребенка 

на прогулку к 10 часам и гулять вместе с ним.  
После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок отказывается, воспитатель не 

настаивает. Он прощается с ребенком, приглашает его опять.  
Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в группе 

детского сада: 
 укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в 

зависимости от поведения ребенка, на 3-4 часа в день); 
 сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и 

т. д.), причем, чем младше ребенок, тем это более необходимо; 
 организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний 

(играть одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 
 исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта 

(рекомендовать вечером дома теплые гидропроцедуры). 
В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, его поддержка. 

Воспитатель заменяет воспитанникам мать в ее отсутствие, а следовательно, должен и вести себя по-

матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, на готовность прийти на 
помощь, оказать эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление любви. 

Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и 
заботливом отношении к каждому малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно 
приучать детей к совместному образу жизни и посильной для них самостоятельности. Быть веселой, 
улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы 
воспитательницы с малышами. В «педагогической копилке» воспитателя всегда должен быть запас 
различных игровых приемов, занимательных игр, шуток, образных импровизаций, прибауток, стишков. 

Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации: 
 использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить); 
 использование фитотерапии (подвешивание над кроваткой возбудимого ребенка мешочков с 

успокаивающими сборами трав); 
 сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые ребенком 

негативные состояния в период адаптации к новому коллективу, способствуют созданию 
положительной мотивации на режимный момент, имеют релаксирующую особенность, 
используются во время укладывания ребенка на сон; 

 рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных. Пестушки создают положительные 
радостные эмоции, прибаутки удовлетворяют потребности ребенка в радости, смехе, юморе и игре, 
психотерапевтический эффект колыбельных песен – успокоение, выравнивание эмоционального 
фона, создание ситуации защищенности и эмоциональной комфортности; 

 использование игровых методов во взаимодействии с ребенком;  
 создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, предварительное 

проговаривание их. 
 

Наличие в приемной и группе: 
 стенда «Здравствуй, я пришел!» с фото детей (приходя в детский сад, ребенок переворачивает лицом 

свое фото к окружающим, таким образом, заявляя о своем присутствии в группе); 
 стенда «Мое настроение» (дети с помощью заготовок-пиктограм определяют свое настроение в 

течение дня);  
 картотеки игр-минуток «вхождения в день» («Комплименты», «Эхо», «Ласковое имя» и т.п.); 
 музыкальных или говорящих игрушек, шкатулок; 
 подушек – «думок», подушек – «плакушек», мягких игрушек разных размеров – обняв такую 

подушечку или игрушку, ребенок может поделиться с ней своим настроением;  
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 альбомов с семейными фотографиями воспитанников – в любой момент ребенок может его открыть и 
мысленно оказаться рядом со своими близкими людьми, почувствовать их любовь, дающую чувство 
уверенности и защищенности в окружающем мире;  

 телефона, по которому малыш «звонит» маме или папе, поделиться чем-то сокровенным и т.д.  
 

Проведение специальных адаптационных игр: 
«Под зонтом», «Зайка», «Божья коровка», «Огуречик», «Солнышко и дождик», «Веселый мячик», 

«Ловись, рыбка», «Солнечные зайчики», «Мыльные пузыри», «Мы топаем ногами» и др. 
Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр: 

1. Игры с песком и водой.  
2. Пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки», «Пальчики спать хотят»; 
3. Игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», «Собирание 

сокровищ»; 
4. Народные игрушки-забавы и т.д. 

 

Взаимодействие с родителями в адаптационном периоде 

Задачи: 
 помочь правильно организовать первые дни пребывание ребенка в ЧДОУ; 
 мотивировать близких ребенку людей выбирать педагогически целесообразные методы 

взаимодействия с малышом; 
 обеспечить процесс усвоения ребенком опыта общения и совместной деятельности. 

Формы и содержание совместной деятельности с родителями: 
1. Беседа по результатам анкетирования 

2. Знакомство с основными правилами поведения взрослых в период, когда ребенок начал посещать 
ЧДОУ. 

3. Советы для родителей: 
 В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его 

сотрудников. 
 Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу накануне его поступления в ЧДОУ. 
 В выходные дни резко не меняйте режим для ребенка. 
 Постоянно обращайте внимание на отклонения в поведении и здоровье малыша. 
 Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период. 
 Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 
 На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, сократите просмотр 

телевизионных передач, старайтесь щадить его ослабленную нервную систему. 
 Одевайте ребенка в детский сад в соответствии с температурой воздуха в группе. Обращайте 

внимание на аккуратность и опрятность его внешнего вида. 
 Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, называйте ласковыми 

именами. 
 Будьте терпимее к его капризам. При явно выраженных невротических реакциях оставьте дома. 
 Выполняйте предписания врача, советы и рекомендации педагога.  
 Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой вовремя. 
 Когда рѐбенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез при расставании всерьез – 

это может быть вызвано просто плохим настроением. 
4. Совместное решение педагогических задач 

5. Беседы с родителями об особенностях адаптации ребенка к ЧДОУ  
Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное 

питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье 
должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком особенно ласковым. 

 

Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации:  
 Эмоциональное состояние. 
 Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 
 Особенности аппетита. 
 Особенности периода засыпания и сна. 
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 Отношение к предметному миру и игрушкам. 
 Речевая активность. 
 Двигательная активность. 
 Общее состояние организма. 
 Взаимодействие со взрослыми. 
 Взаимодействие со сверстниками. 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался 

 хороший аппетит; 
 спокойный сон; 
 охотное общение с другими детьми; 
 адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 
 нормальное эмоциональное состояние. 

Показатели окончания адаптационного периода 

 спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями; 
 уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, общение 

с ними по собственной инициативе; 
 умение общаться со сверстниками, не конфликтовать; 
 желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца; 
 спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени; 
 спокойный ночной сон, без просыпания до утра. 

 Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и 
куча неотложных дел, можно считать, что адаптационный период закончился. 

ПОСТАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

3-й этап организации адаптации 

Направление деятельности: взаимодействие с семьей на основе результатов диагностического 
обследования и психического развития детей младшего дошкольного возраста.  

Уровень психического развития детей, выявленный в процессе обследования, становится 
определяющим в организации дифференцированного подхода во взаимодействии с семьей на данном этапе.  

 

Цель взаимодействия с семьей: оказание помощи детям в развитии и оздоровлении. 
Принципы взаимодействия: дифференцированный подход.  
Методы: привлечение родителей к участию в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных и оздоровительных программ их детей. 
Задачи программ: 
 участие родителей в разработке и реализации индивидуального маршрута развития ребенка; 
 согласование действий педагогов и родителей по сопровождению развития ребенка; 
 совместный поиск методов и приемов развития и оздоровления ребенка; 
 развитие умений родителей наблюдать за ребенком, «сопровождать», отмечать его достижения; 
 обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком в игровой деятельности и т.д. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяц Мероприятия Формы и содержание работы  
Апрель - 
Май 

Личное знакомство воспитателя с 
родителями и детьми. 

Беседа, анкетирование, изучение специфики семьи. 

Установление контакта с ребенком. 
Июнь-

Август 

Знакомьтесь: группы «Лапушки», 
«Птенчики» 

Виртуальная экскурсия по детскому саду, знакомство с 
группой 

Август Вечер вопросов и ответов 

Помощь родителей в подготовке 
группы к новому учебному году 

Первое родительское собрание с ответами на 
интересующие вопросы 

 

Сентябрь Устный журнал по адаптации 
детей раннего возраста 

Индивидуальные контакты, консультации «Первые дни 
пребывания в ЧДОУ» 

Октябрь За круглым столом Общение за чаепитием. Разговор о проблемах. Встреча 
с педагогом – психологом. 

Ноябрь День открытых дверей 

 

Присутствие родителей на занятиях в группе, 
физкультурном, музыкальном залах. 
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Журнал «Здоровье» Консультации мед. работника 

Декабрь Посещение воспитателем семей 
воспитанников 

Совместное чаепитие в группе 

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у ребят. 
Праздник новогодней елки в детском саду. 

Январь Посещение кукольного театра Совместное присутствие детей и родителей на показе 
кукольного театра, организованного воспитателями и 
детьми подготовительной группы 

Февраль Родительское собрание Обсуждение насущных проблем, итогов диагностики 
нервно-психического развития, достижений детей.  

Март Чаепитие «Мамин праздник» 

Посещение театра теней 

Совместное чаепитие после праздника, посвященного 8 
Марта 

Совместное присутствие родителей и детей на показе 
театра теней, организованного воспитателями 

Апрель Фотовыставка «Мой ребенок в 
детском саду» 

День открытых дверей 

Родители готовят фотографии детей в детском саду 

Присутствие родителей на занятиях в группе, 
физкультурном, музыкальном залах 

Май День добрых дел 

Кафе «Лакомка» 

Семейный клуб – родительское 
собрание 

Субботник на территории детского сада и в группе 

Чаепитие 

Обсуждение планов на будущее 

Июнь Спортивный досуг Игры – развлечения вместе с родителями на свежем 
воздухе 

Программа  укрепления здоровья детей «Здоровячок» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из проблем 21 века, является проблема сохранения здоровья подрастающего поколения. ВОЗ 
констатирует: «Проблема сохранения жизни и здоровья детей является важнейшей стратегической задачей 
сохранения жизни и здоровья населения в целом; инвестиции в здоровье детей на ранних этапах развития 
предполагают получения большой отдачи на следующих этапах их жизни и полезны для всего населения». 
В то же время за последние 5 лет численность детей дошкольного возраста в России  уменьшилась на 3,9 
млн. человек (-41,9%). Снизилось число детей в возрасте 3 года (на 0,9 млн., или на 37,5%), в возрасте 4 года 
(на 1 млн., или на 41,7%), а также в возрасте 5-6 лет (на 2,0 млн., или на 44,5%). В этой ситуации и при 
существующих тенденциях динамики демографических показателей сохранение и укрепление здоровья, 
адекватный контроль за ростом и развитием детей данной возрастной группы является приоритетной 
государственной задачей. 
Отмечается рост соматической патологии, нервно-психических, инфекционных, врожденных пороков, 
экологически зависимых синдромов и заболеваний, детской инвалидности. Наблюдается ухудшение 
физического развития, дисгармоничность, грацилизация телосложения, задержка роста детей.  
Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья дошкольников обусловлена еще и тем, что это 
период постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению, к восприятию учебных нагрузок в 
школе. От состояния здоровья во многом зависит успешность обучения, работоспособность и адаптация 
ребенка к школьным нагрузкам. В условиях гуманизации образовательной среды возрастает роль 
сохранения здоровья ребенка как одного из факторов эффективности процесса обучения, определяющая в 
дальнейшем полноту реализации его жизненных целей и смыслов. 
Исследованиями отечественных и зарубежных ученых давно установлено, что здоровье человека на 50%-

70% зависит от его образа жизни. Чтобы быть здоровым, человеку нужно овладеть искусством сохранения и 
укрепления своего здоровья. Обучаться этому искусству человек должен с раннего детства, поэтому 
дошкольный возраст – самое благоприятное время для выработки правильных привычек.  Мы считаем, что в 
центре работы детского учреждения  по полноценному физическому развитию, укреплению и развитию 
здоровья детей должна находиться семья, включая всех ее членов. 
Программа «Здоровячок» предусматривает применение методов и способов, направленных не только на 
обеспечение, но и формирование физического и психического здоровья детей как в ЧДОУ, так и в семье. 
В основе программы - научные теории: а) функциональных систем и адаптации (П.К. Анохин, Р.М. 
Баевский, Ф.З. Меерсон); б) творческой педагогической деятельности и развивающего обучения, личностно-

ориентированного обучения, инновационных процессов в сфере образования (Н.А. Алексеев, Ш.А. 
Амонашвили, В.И. Загвязинский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Б.Воронцов и др.); в) типологии 
поведения и деятельности человека (А. Анастази,  В.Д. Небылицин, В.С. Мерлин, Б.М. Теплов); г) 
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психического и физического развития детей (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Ф. Лесгафт, П. Милнер, П. 
Фресс). 
Реализация программы «Здоровячок» рассчитана сроком на 5 лет. 
  
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий для обеспечения, формирования и развития здоровья 
воспитанников ЧДОУ. 
ЗАДАЧИ: 
Сохранить и развить соматическое, физическое и психоэмоциональное здоровье воспитанников. 
Заложить в сознание детей правильное понимание здорового образа жизни и привить им навыки здоровой 
жизни. 
Создать мотивацию у педагогов на интеграцию образовательно-воспитательной и здоровье развивающей 
деятельности, посредством вовлечения в проектную деятельность. 
Привлечь родителей в процесс воспитания здорового ребенка через механизмы социального партнерства.  

ПРИНЦИПЫ: 
Принцип научности –  использование научно обоснованных и практически апробированных методов и 
способов для здоровьесбережения и здоровьеформирования воспитанников. 
Принцип природосообразности – организация здоровьеразвивающей деятельности с учетом природы 
ребенка, его индивидуальных биологических, физиологических и психологических особенностей. 
Принцип комплексности и интегративности – проведение работы по здоровьеобеспечению,  
здоровьесозиданию  комплексно,  в ходе всего образовательно-воспитательного процесса. 
Принцип гуманистичности – ориентация педагогического процесса на индивидуальные особенности 
ребенка, его уникальность. 
Принцип социального партнерства – совместное участие педагогического коллектива и родительской 
общественности в сохранении, формировании и развитии здоровья детей. 
Принцип результативности – получение положительного результата от здоровьеразвивающей 
деятельности независимо от возраста и уровня физического развития детей. 
  

ОБЩИЕ  ПРИОРИТЕТЫ  ПРОГРАММЫ 

В отношении: 
1) воспитанников: 

 культивирование у детей осмысленного отношения к собственному (телесному, душевному,  
духовному) здоровью как к единому целому, привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 активизация и развитие познавательных интересов к своему и чужому телу и его возможностям, 
развитие представлений о том, как устроен человек, о назначении органов. Формирование 
представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

 воспитание у дошкольников способности к самосозиданию собственной телесной организации в 
посильных для него формах, обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной само- 

и взаимопомощи; 
 привитие воспитанникам доступных навыков психологической самокоррекции, а 

также психологической взаимопомощи в соответствующих ситуациях; 
 формирование психической (произвольной) регуляции жизненных функций организма путем 

развития творческого воображения; 
 формирование у детей четких представлений о роли мужчины и женщины в семье, круге их 

обязанностей, ответственности перед членами семьи. Расширение знаний и представлений детей о 

нормах здорового поведения в семье; 
 обучение детей умению проявлять добрые чувства к родителям,  другим членам семьи,  к  

окружающим и не  стеснялись этого. Развитие эмоционального сопереживания проблемам других 
людей; 

 превращение здорового образа жизни в норму повседневного бытия детей; 
 

2) педагогов: 
 сохранение профессионального здоровья; 
 развитие культуры здоровья педагогов через формирование ценностного ответственного отношения 

к собственному здоровью; 
 повышение уровня профессионального мастерства для оптимизации  педагогического процесса на 

основе интеграции образовательной и здоровьеразвивающей деятельности; 
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3) родителей: 
 повышение компетентности родителей по вопросам формирования и развития здоровья ребенка в 

семье; 
 социальное партнѐрство педагогического коллектива и родителей по вопросам сохранения и 

развития здоровья детей. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Создание здоровьесберегающей  инфраструктуры учреждения 
 состояние и содержание здания  и помещений детского сада в соответствии с гигиеническими 

нормативами и экологическим дизайном; 
 оснащенность групповых помещений, кабинетов, музыкального, физкультурного зала , спортивной 

площадки, групповых прогулочных площадок необходимым оборудованием и инвентарем; 
 функционирование медицинского кабинета в целях осуществления санитарно-гигиенической и 

противоэпидемической работы; 
 наличие и оснащение необходимым оборудованием пищеблока для организации качественного 

питания детей и сотрудников; 
 обеспечение учреждения квалифицированным составом специалистов (воспитатели, педагог – 

психолог, медицинские работники, логопед, инструктор по физической культуре, инструктор по 
плаванью, педагоги дополнительного образования), осуществляющих комплексную работу по 
сохранению и развитию здоровья воспитанников. 
 

II. Медицинская  профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей 

 ежедневное наблюдение за состоянием здоровья детей, с ведением «Листа адаптации» для вновь 
поступивших и заполнением после углубленного медицинского осмотра «Листов здоровья группы»; 

 ежемесячный анализ заболеваемости  детей по группам и информирование воспитателей о структуре 
заболеваемости; 

 использование витаминотерапии, фитонцидотерапии, светотерапии; 
 оказание медицинской поддержки при создании системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи детям с проблемами, основу которых составляют нарушения 
соматического здоровья; 

 санитарно-гигиеническое просвещение родителей. 
 

III. Здоровьеразвивающая  деятельность 

 соблюдение режима дня в детском саду; 
 рациональное сбалансированное питание воспитанников; 
 закаливание дошкольников; 
 организация рациональной двигательной активности воспитанников путем: 

 а) обогащения двигательного  опыта детей в процессе создания  ситуации радости и удовольствия в 
движении; 
 б) развития у детей физических и волевых качеств; 
 в)  поощрения творчества детей, их активности и самостоятельности, инициативы в двигательных 
действиях;  
г) коррекция нарушений осанки и плоскостопия у детей; 
обучение  детей ЗОЖ в процессе функционирования «Школы Айболита», работа которой направлена на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни воспитанников и культуры здоровья как 
мировоззрения . 

 интеграция образовательной и здоровьеразвивающей деятельности педагогов. 
 

IV. Методическая  работа с педагогами и специалистами 

 

 предупреждение профессиональных  деформаций и синдрома выгорания; 
 активизация ресурсных возможностей самосовершенствования индивидуального здоровья; 
 создание творческих и проблемных групп, разрабатывающих отдельные аспекты совершенствования 

здоровьесберегающего и здоровьеразвивающего педагогического процесса; 
 изучение и внедрение передового педагогического опыта по сохранению и развитию здоровья 

воспитанников; 
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 организация через проектную деятельность практических форм работы, предполагающих 
самообразование и совершенствование технологий здоровьесохраняющего и здоровьесозидающего 
педагогического процесса. 

 

VI. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

 обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность и тактичность педагога, его 
умение понять и помочь решить проблемы семейного воспитания; 

 совместная выработка решений и разделяемой ответственности специалистов и родителей в 
вопросах  обеспечения и формирования здоровья детей; 

 привлечение родителей к совместной работе по проведению спортивных праздников, соревнований, 
дней здоровья и т.д.; 

 вовлечение родителей в совместное выполнение с педагогами проектов по сохранению и развитию 
здоровья воспитанников. 

МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 № 

  

Методы Содержание Контингент 

детей 

Исполнитель 

1 Обеспечение 
здорового ритма 
жизни 

- соблюдение режима дня 

- организация благоприятного    

микроклимата в жизни группы 

  

1,6-7 лет 

  

  

воспитатель 

2 Полноценное 
питание 

- выполнение режима питания 

- гигиена приема пищи 

- ежедневное соблюдение норм   

потребления продуктов и калорийности 
питания 

- эстетика организации питания 
(сервировка) 
- индивидуальный подход к детям во 
время питания 

  

  

  

1,6-7 лет 

  

  

  

воспитатель 

мл. воспитатель 

ст.медсестра 

  

 

мл. воспитатель 

  

воспитатель 

3 Физическое 
воспитание 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

- физкультминутки 

- динамические паузы 

-корригирующая гимнастика 

- гимнастика после сна 

- занятия на тренажерах 

- подвижные игры 

- дозированный   

оздоровительный бег на   улице 

- гимнастика для глаз 

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

3-7 лет 

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

3-7 лет 

1,6-7 лет 

3-7 лет 

4-7 лет 

3-7 лет 

воспитатель 

физрук 

воспитатель 

воспитатель 

специалист 

воспитатель 

воспитатель 

специалист 

воспитатель 

специалист 

специалист 

4 Закаливание - водой - умывание, мытье рук до локтя 
прохладной водой 

- ножные ванны в летнее время 

- теплый душ в летнее время 

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

воспитатель 

воспитатель 

мл. воспитатель 

специалист 

- воздухом - проветривание помещений  
- обеспечение температурного режима в 
групповых и спальных комнатах в 
течение дня 

- сон при открытых  окнах в 
зависимости от погоды (в летний 
период) 
- сон в трусах, без майки(в летний 
период) 
- прогулки на свежем воздухе 

1,6-7 лет 

  

  

1,6-7 лет 

  

1,6-7 лет 

  

  

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

воспитатель 

  

мл. воспитатель 

  

  

воспитатель 

  

  

мл. воспитатель 

воспитатель 
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- соблюдение сезонной одежды во 
время прогулок 

- облегченная одежда в группе 

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

воспитатель 

  

воспитатель 

- солнцем - воздушно-солнечные  ванны в летнее 
время 

1,6-7 лет 

 

воспитатель 

5 Активизация 
иммунной системы: 
  

  

  

- босоножье: 
по ребристым дорожкам 

по песку в летнее время 

- игровой массаж 

-дыхательная гимнастика 

- обширное умывание 

3-7 лет 

1,6-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

4-7 лет 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель  

6 Активный отдых - развлечения, праздники 

-игры-забавы, подвижные игры 

- дни здоровья 

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

3-7 лет 

специалисты 

воспитатель 

специалисты 

7 Фитонцидотерапия ароматизация помещений: 
фитонцидами лука и чеснока 

  

1,6-7 лет 

  

воспитатель 

8 Цветотерапия цветовое сопровождение обучающей 
среды и учебного процесса 

1,6-7 лет 

 

администрация 

9 Светотерапия - обеспечение светового режима 

-тубус-кварц по показаниям 

2-7 лет 

2-7 лет 

администрация 

воспитатель 

ст. медсестра 

10 Музыкотерапия -музыкальное сопровождение: 
режимных моментов 

занятий 

театральная деятельность 

хоровое пение 

  

1,6-7 лет 

1,6-7 лет 

 

3-7 лет 

  

воспитатель 

воспитатель 

специалист 

специалист 

11 Витаминотерапия - натуральные соки 

- свежие фрукты 

- витаминизация третьего блюда 

- витаминизированный хлеб 

- Отвар шиповника, изюма. 

  

  

1,6-7 лет 

  

  

 ст. медсестра 

шеф-повар 

  

  

  

12 Стимулирующая 
терапия 

- Оксалиновая мазь 

- лук, чеснок в свежем виде на столы в  

период подъема 

заболеваемости ОРЗ 

1,6-7 лет 

 

воспитатель 

ст. медсестра 

мл. воспитатель 

13 Социализация 
личности 

- целевые установки на день 

- игры и упражнения на развитие     

эмоциональной сферы 

- игры-тренинги на подавление 
отрицательных эмоций и снятие  

невротических состояний 

- психогимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

1,6-7 лет 

  

 

воспитатель 

психолог 

  

психолог 

  

психолог 

воспитатель 

воспитатель 

14 Обучение ЗОЖ в 

«Школе Айболита» 

- курс  бесед 

- занятия по ОБЖ 

  

3-7 лет 

воспитатель 

15 Лечебная работа - оказание неотложной медицинской 
помощи 

1,6-7 лет 

 

ст. медсестра 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Субъект мониторинга -  воспитанник ЧДОУ 

Объект  Показатель Критерий оценки Показатель оценки 

 Соматический 
аспект здоровья 
ребенка 

физическое 
развитие 

Соматотип и 
гармоничность 
физического развития 

антропометрическое показатели (рост, вес, 
окружность грудной клетки,.) 

острая 
заболеваемость 

острая заболеваемость количество пропущенных дней по болезни, 
кол-во острых заболеваний  

хроническая 
заболеваемость 

группа здоровья 

медицинская группа 

диспансерный учет 

(хронические болезни) 

принадлежность 

наличие учета 

наличие болезней 

  

  

  

Физический 
аспект здоровья 

физическая 
подготовленность 

физическая 
подготовленность 

уровень по результатам двигательных 
тестов (ловкость, гибкость, сила и т.д.) 

двигательная 
активность 

 двигательная нагрузка  суммарная продолжительность и 
разнообразие форм динамической нагрузки 

 двигательная 
активность 

уровень по результатам изучения 
двигательной активности детей 

  

  

Психический 
аспект здоровья 

функциональная 
напряженность 

состояние 
психических 
процессов 

уровень развития психических процессов 
по результатам обследования ребенка 

  функциональная 
зрелость ребенка к 
школьному обучению 

уровень по результатам  тестирования 
воспитанников 

психоэмоциональная 
напряженность 

уровень по результатам тестирования 
детей, родителей, педагогов 

  

  

  

Социальный и 
нравственный  

аспект здоровья 

  

  

  

  

  

  

  

семейное 
благополучие 

полноценность семьи наличие основных членов семьи 

образование 
родителей 

наличие высшего или среднего 
специального образования 

достаток семьи субъективная оценка родителей 

  

  

  

образ жизни 

  

  

  

  

  

бытовые условия 

наличие собственного жилья у родителей; 
отдельного помещения у ребенка, наличие 
игрушек  и мебели 

питание ежедневное употребление основных 
продуктов (мясных, молочных, овощей, 
фруктов и т.д.) 

режим дня соблюдение режима дня согласно 
санитарно-гигиеническим  нормативам 
(учебная нагрузка, прогулки, сон, просмотр 
ТВ и т.п.) 

Валеологический 
аспект 

готовность к 
здоровому образу 
жизни 

готовность к ЗОЖ понимание зависимости здоровья от образа 
жизни 

наличие деятельности по сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих 
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Субъект мониторинга – педагог ЧДОУ 

  

  

  

Соматический аспект  
здоровья педагога 

острая заболеваемость острая заболеваемость количество дней 
пропущенных по болезни, 
количество острых 
заболеваний в течение 
учебного года 

хроническая 
заболеваемость 

группа здоровья 

медицинская группа 

диспансерный учет 

(хронические болезни) 

принадлежность 

наличие учета 

наличие болезней 

  

Психический аспект 
здоровья 

функциональная 
напряженность 

состояние психических 
процессов 

уровень развития по 
результатам обследования 
педагога 

стрессоустойчивость 

агрессивность 

  

  

  

  

Отношение к 
здоровьесозидающей 
деятельности 

  

  

  

  

готовность  педагога к 
здоровьесозидающей 
деятельности 

  

  

готовность к здоровому 
образу жизни 

адекватная оценка своего 
здоровья 

понимание зависимости 
здоровья от образа жизни 

наличие деятельности по 
сохранению и укреплению 
своего здоровья и здоровья 
окружающих 

готовность к 
профессиональной 
здоровьесозидающей 
деятельности 

адекватная оценка здоровья 
детей 

понимание необходимости 
различных направлений 
здоровьесозидающей 
деятельности 

реализация различных 
направлений 
здоровьесозидающей 
деятельности 

 

Объект  мониторинга – условия (ресурсы ) ЧДОУ 

  

 

У
сл

ов
ия

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
 Ч

Д
О

У
 

  

материальная база общая инфраструктура состояние зданий, наличие ремонта 

  

  

организация 
питания 

  

  

качество пищи 

соответствие качества пищи требованиям СанПиН 

соблюдение технологии приготовления пищи 

удовлетворенность детей предложенными 
блюдами 

  

  

физкультурно-

оздоровительные 
ресурсы 

  

  

физкультурно – 

здоровьеразвивающее 
оборудование 

наличие необходимой инфраструктуры (уголки в 
группах, физкультурный зал, оборудование 
площадки) 
наличие дополнительной инфраструктуры 
(тренажерный зал, кабинет ЛФК и т.д.) 

  

  

  

  

наличие необходимой инфраструктуры 
(медицинский кабинет) 
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медицинская 
профилактика 

медицинское оборудование наличие дополнительной инфраструктуры 
(кабинет физиотерапии, массажа) 

информационные 
ресурсы 

компьютерная 
инфраструктура и 
оборудование 

наличие ресурсов для информационного 
обеспечения деятельности службы здоровья 

  

  

  

кадровые ресурсы 

кадровый потенциал 
педагогического коллектива 

степень квалификации педагогов (количество 
педагогов с высшим педагогическим 
образованием, педагогическим стажем) 
степень благополучия социальных характеристик 
(возраст, текучесть кадров) 

кадровый потенциал 
специалистов, 
обеспечивающих 
деятельность службы 
здоровья 

количество медработников 

количество специалистов сопровождения  
(педагог-психолог) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У  воспитанников ЧДОУ: 
1. Улучшение соматического здоровья - снижение острой и хронической    заболеваемости. 
2. Повышение физической подготовленности и усовершенствование  двигательных   навыков и умений. 
3. Нормализация психических процессов  и снижение психоэмоциональной  напряженности; 

улучшение  межличностных отношений и психологического    микроклимата в социуме. 
4. Повышение физической и умственной работоспособности. 
5. Получение  знаний о своем организме, о причинах,  приводящих к заболеваниям и  их профилактике. 
6. Сформированная потребность  вести здоровый образ жизни. 

 

У педагогов ЧДОУ 

1. Улучшение соматического здоровья - снижение острой и хронической   заболеваемости. 
2. Нормализация психоэмоциональных процессов.   
3. Осознание  понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние их здоровья  и здоровье 

воспитанников. 
4. Желание  заниматься здоровьесозидающей деятельностью и вести здоровый образ  жизни. 

  

Для ЧДОУ: 
       1.   Улучшение материально-технической базы. 
       2.   Повышение качества организации питания. 
       3.   Повышение профессиональной квалификации воспитателей и специалистов. 

  

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  РЕАЛИЗИЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

№ пп мероприятие исполнитель 

Организационно-методическое обеспечение 

1. Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и 
методик здоровьесбережения и здоровьесозидания 

зам. директора по ВМР 

  

2. Разработка методических рекомендаций для педагогов и 
родителей  по реализации здоровьеразвивающей  

программы 

зам. директора по ВМР 

  

3. Введение дополнительных услуг по здороьесбережению и 
здоровьеразвитию 

директор 

специалисты 
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4. Проведение тематических ПС, МО, семинаров, 
конференций 

зам. директора по ВМР 

5. Осуществление контроля за выполнением 
здоровьеразвивающих  мероприятий 

зам. директора по ВМР 

ст. медсестра 

6. Обеспечение условий для предупреждения травматизма 

в ЧДОУ 

директор 

зам. директора по АХР 

воспитатели 

специалисты 

7. Участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, совещаниях различного уровня по вопросам 
здоровьесбережения и развития 

педагоги 

 специалисты 

Система закаливающих мероприятий 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
Элементы закаливания в повседневной жизни:  умывание прохладной водой, широкая аэрация 
помещений, правильно   организованная прогулка, физические упражнения. специальные меры закаливания: 
водные, воздушные, солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы используются дифференцированно,  в зависимости от 
возраста детей, состояния их здоровья, с учетом наличия условий в ЧДОУ, со строгим соблюдение 
рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности зависимости от сезона года, 
температуры воздуха в групповых помещения) эпидемиологической обстановки.  
Закаливание выполняется при соблюдении принципов:  
постепенность;     
последовательность;  
систематичность; 
комплексность;  
учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
положительное отношение детей закаливающим мероприятиям. 
При организации закаливания учитываются основные требования: 

 создание позитивного эмоционального настроя; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 
 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; 
 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; обеспечение 

воздействия природных факторов на разные участки тела: различающихся и чередующихся как по 
силе, так и длительности; 

 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия различных факторов и непрерывности 
мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменятся в зависимости от 
сезона и погоды); 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 
Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей:   

 закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их вытирать, 
есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., 
салфетками;   

 учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей полоскать рот питьевой водой 
после каждого приема пищи;  

 формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно складывать 
одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг другу;  

 побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, 
стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием 
ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и общие процедуры. 
Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного физического и психического состояния детей.  

План закаливающих и профилактических мероприятий 
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Температурный режим различающих по теплоощущению воздушных процедуру в соответствии с СаНПиН. 
Закаливанием воздухом. 
Тип процедур Воздух  На воздухе 

теплые 

прохладные 

холодные 

23-30 

17-20 

менее 4 

Ежедневные прогулки 2 раза (в теплое время года – 3 раза) в 
день. 

Закаливание водой, температурный режим водных процедур 

Действие Режим процедур t 
0 С Продолжительность   в мин. 

Закаливающие  Солевые дорожки и 
ребристые дорожки. 30 – 35  

3 – 5  

При закаливание на воздухе не следует забывать о рациональной одежде ребенка 

T в помещение Одежда ребенка 

+ 23 
0 
 и выше 

+18 
0
 – + 22 

0 С 

+16 
0
 – + 17 

0 С  

Тонкое х/б белье, х/б платье, носки, сандалии, 
 Х/б белье, х/б или шерстяное платье с рукавами, колготы, туфли. 
Х/б белье трикотаж, кофта, платье с рукавом, туфли   

Схема распределения закаливающих мероприятий. 

 

КОМПЛЕКС  ЗАКАЛИВАЮЩИХ  ПРОЦЕДУР ПОСЛЕ  ДНЕВНОГО  СНА 

 

1 .   Ленивая  гимнастика 

Проводится  ежедневно  независимо  от  температуры  воздуха  в  группе 

Дети  в  кроватях  выполняют  3-4  упражнений 

1. Потягивание 

2. Повернуться  со  спины на живот  или  на бок  и  обратно. 
3. Велосипед  или  Жук 

4 .Кошечка 

2. Солевые дорожки, воздушные ванны 

 

1 

Массажные коврики 

ходить-4-5 минут  по  кругу СОЛЕВАЯ  ДОРОЖКА   - 
мокрая простынка на клеѐнке  (100г соли на 1 литр воды) 

2 
Чистая  мокрая простынка на клеѐнке   Пройти   по  каждой 

вытирая  ноги Чистая  сухая  простынка 

 

3 

Воздушные ванны – упражнения для профилактики  плоскостопия и  нарушения осанки под 
музыку или с логоритмикой. Дыхательные упражнения. 

 

Время дня Теплый период года           
 V, VI, VII, IV   

Холодный период года  
       IX, X, XI, XII, I, II, III, IV. 

Утро Полоскание горла холодной водой, 
утренняя гимнастика на открытом воздухе с 
оздоровительным бегом  

Полоскание горла холодной водой, 
воздушные ванны и хождение  во время 
утренней гимнастики в зале.  

День  Проветривание групповой(в отсутствии  
детей) , физические занятия на открытом 
воздухе(в теплый период года) , солнечные 
ванны, игры с водой, хождение босиком по 
горячему полу.  

Проветривание группы, подвижные игры. 

После сна Солевые дорожки и ребристые дорожки. Солевые дорожки и ребристые дорожки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Кадровое обеспечение 

ЧДОУ «Детский сад « Швабе-Эрудит»  укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 
Руководящими,  педагогическими, учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными 
работниками.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 
квалификационным характеристикам. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 
реализации Программы, определѐн ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 
течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условия развития детей. 

Учреждение  полностью  укомплектовано педагогическими кадрами: штатное расписание составляет 70 
единиц, фактически - 59 единицы. Из них педагогических – 23 , воспитателей – 19 , специалистов – 5, в том 
числе  педагог – психолог-1 , музыкальных руководителя-2, инструктор  по  физической культуре-1, 

логопед-1. Остальное - административный, младший обслуживающий персонал и рабочие . 
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, логопед, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 
Программой предоставлено  право ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит»  самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 
исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей.   
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ЧДОУ  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 
ЧДОУ  
Каждая группа непрерывно сопровождается  одним или несколькими учебно-вспомогательным 
работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 
воспитанников в ЧДОУ «Детский сад « Швабе-Эрудит» .  

Реализация Программы требует от ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит»   осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ЧДОУ «Детский сад « 
Швабе-Эрудит»  вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 
рамках своих полномочий. 
В целях эффективной реализации Программы ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит»   создает  условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 
образовательной программы.  
ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит»   самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 
образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 
коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. В ЧДОУ 
«Детский сад «Швабе-Эрудит»   осуществляется  организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы.  
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Наименование 
должности 

Функционал,  связанный 

с организацией и реализацией  воспитательного процесса 

Директор -  управляет воспитательной и образовательной деятельностью на уровне 
ЧДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную и образовательную деятельность;  
-  проводит анализ итогов воспитательной и образовательной деятельности в 
ЧДОУ за учебный год;  
-  планирует воспитательную и образовательную  деятельность в ЧДОУ на 
учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 
год;  
-  регулирует воспитательную и образовательную  деятельность в ЧДОУ;  

-  контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной и 
образовательной деятельности в ЧДОУ  (в том числе осуществляет мониторинг 
качества ).   

Зам. директора по 
воспитательной и 
методической работе 

 

- организует воспитательную и образовательную деятельность в ЧДОУ;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной  и 
образовательной  деятельности в ЧДОУ нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и 
программы воспитательной работы и др.);  
 - анализирует возможности имеющихся структур для организации 
воспитательной  и образовательной  деятельности;   
организует воспитательную  и образовательную  деятельность в ЧДОУ;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной и 
образовательной деятельности в ЧДОУ нормативные документы (положения, 
инструкции, проекты и программы воспитательной работы и др.);  
- анализирует возможности имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности;   

Воспитатель,  
музыкальный 
руководитель,  
инструктор по 
физической культуре  

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой;  
-формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и 
приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ЧДОУ;  

–организует работу по формированию общей культуры будущего школьника; 
внедряет здоровый образ жизни;  
–внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 
новые технологии образовательного процесса;  
–организует участие обучающихся в мероприятиях  

Логопед  проводит работу по коррекции речевых недостатков во время образовательной 
деятельности (коммуникативной, коррекционной), совместной деятельности 
педагога с ребѐнком  

Педагог-психолог  осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию 
психических функций, способствует адаптации и социализации детей  

Младший 
воспитатель 

 совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
трудовой деятельностью;  участвует в организации работы  
по формированию общей культуры будущего школьника 
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Нормативно-методическое обеспечение. 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет собой 
Перечень локальных правовых документов ЧДОУ, в которые вносятся изменения после принятия 
Рабочей программы воспитания:  
 Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ 

Календарный план воспитательной работы на учебный год;  
 Годовой План работы на учебный год;  
 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы ;  
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 
в ЧДОУ;  
Для реализации программы воспитания ЧДОУ используется практическое руководство 
"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 
платформе институтвоспитания.рф. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ЧДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у 
ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ЧДОУ лежат традиционные ценности российского общества. 
ЧДОУ стоит на пути  создания особых условий 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 подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо 
от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 
развития. 
При создание следующих условий, будет обеспечено  достижение целевых ориентиров в работе с 
особыми категориями детей: 
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 
деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание 
условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 
дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 
укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 
условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 
образовательными потребностями;  
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями 
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Федеральный календарный план воспитательной работы. 
 

План является единым для ЧДОУ. 
ЧДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 
ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы в ЧДОУ. 
 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 
 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
 

Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 
 

Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся традиции ЧДОУ. 
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 
проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 
сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной компании. 
 

Традиции Содержание 

Утро радостных встреч  Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 
Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 
они пришли.  

Утренний круг  Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 
проводит утренние приветствия (посредством игры, стихов 
с действиями), определяя тему дня и перечень занятий на 
текущий день.  

Вечерний круг  В конце дня воспитатель собирает детей в круг для 
подведения итогов прошедшего дня.  

Поздравление именинников  В каждой группе принято поздравлять именинников. 
Организуются музыкальные поздравления, пожелания и 
подарки от детей.  

Календарные и народные 
праздники  

Проводятся групповые и межгрупповые мероприятия: 
досуги, праздники, акции, флешмобы в соответствии с 
календарем значимых дат.  

Выставки совместного 
творчества  
 

Выставки рисунков и поделок. Сделанных руками  
детей, родителей и педагогов к значимым датам.  

Трудовой десант  Уборка и озеленение территории детского сада силами 
детей, родителей и педагогов.  

На основе рабочей программы воспитания ЧДОУ составляет календарный план воспитательной 
работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  
- организация события, которое формирует ценности.  
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Календарный план воспитательной работы 

 

Направления  
воспитания 

Тематика мероприятия Сроки проведения 

Патриотическое День снятия блокады Ленинграда;  
День освобождения Красной армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима)-
День памяти жертв 

Холокоста 

27 января 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве 

2 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

Служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

День воссоединения  Крыма с Россией 18 марта 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября 

День неизвестного солдата 3 декабря 

День Героев Отечества 9 декабря 

Духовно- 

нравственное 
День защиты детей 1 июня 

День памяти и скорби 22 июня 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День защиты животных 4 октября 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

Социальное Колядки 7-19января 

Масленица Начало марта 

Международный женский день 8 марта 

День смеха 1 апреля 

День детских общественных организаций 

России 

19 мая 

День семьи, любви и верности 8 июля 

Международный день дружбы 30 июля 
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