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1. ЦEЛEBOЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33» (далее —программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы и 

является обязательной частью основной образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад № 33».  

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 33», разработана в соответствии 

с:  

1. Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст. 67. 1, п. 4  

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

3. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее — Указ Президента РФ).  

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., 2009 г.  



7. Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20)  

8. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".  

9. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №  

996-p).  

10. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

 

Программа воспитания учитывает:  

- «Примерную программу воспитания», разработанная сотрудниками Института 

изучения детства, семьи и воспитания по заданию Министерства просвещения РФ.  

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

В центре программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и 

их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 месяцев до 8 лет.  

 

1.1.1 Цель программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

 

Задачи программы воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы.  

 

Задачи:  
-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

-создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  



-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми;  

 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  
• развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;  

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  

• формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  
• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  



• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы воспитания.  
Методологической основой программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. 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 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.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 



интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.1.3. Уклад образовательной организации. 

Уклад — это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОО).  

Воспитывающая среда ДОО. Воспитывающая среда — это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

1.1.4 Общности (сообщества) ДОО. 

Профессиональная общность — это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

— быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

— побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

— поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

— заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на  

основе чувства доброжелательности;  

— содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

— воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность)  

— учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

— воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 



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

задача — объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско- взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

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

участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. 

Общество сверстников — необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление 

и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими — это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 



Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать 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 дает им оценки;  

— педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

— тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

— уважительное отношение к личности воспитанника;  

— умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

— умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

— уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

— умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

— умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

— соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

— знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики.   

Социокультурный контекст. 

 Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются вo всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. Педагоги 



ДОУ поддерживают данную позицию и ориентируются на проектирование 

культурных практик в образовательном процессе. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные деятельности и 

культурные практики:  

 

— предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

— культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого,  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

— свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

 

Культурные практики на основе инициатив самих детей-это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности 

детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор 

культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников.  

Разнообразные культурные практики организуются в течение дня, они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей.  

Ключевые позиции, определяющие содержание культурных практик: 

получение опыта игровой деятельности как результат и способ познания мира; 

освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности, отношений как 

способ интеграции в ближайшем социуме; приобретение опыта исследовательской 

деятельности и познавательных действий как способа преобразования 

окружающего мира.  

Организация культурных практик реализуется как совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. И как ситуация 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. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 



вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

1.1.5 Значимые для разработки и реализации программы воспитания 

характеристики. 
Одна из значимых характеристик программы воспитания- особенность 

современной социокультурной ситуации, в которой растут дошкольники. Суть ее в 

культурной неустойчивости из-за смешения культур. В результате дети 

развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том 

числе агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг другу. 

Поэтому задача педагога сформировать у детей базовую систему ценностей-основу 

морального, нравственного поведения в течение всей жизни.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в детском саду в соответствии с 10,5 часовым режимом работы.  

Программа воспитания обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В дошкольном учреждении 

функционируют 1 группа для детей раннего возраста и 4 группы для детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности. По данным 

комплектования 2020-2021 года — 115 детей. 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации воспитания, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  

Дорофеевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 



концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(к 3-м годам) 

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

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающемv мирv  

Социальное  Человек,  

семья, дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к 

другим детям и 

способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Проявляющий позицию 

«Я сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых.  

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 



невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и  

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия 

по самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий 

интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту. в 

ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продvктивных видах 

деятельности.  

Этико-  

эстетическое  

Культура и  

красота  

Эмоционально 

отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране,  

испытывающий чувство 

привязанности к родному 



дому, семье, близким 

людям.  

Социальное  Человек, семья,  

дружба, сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества; 

правдивый, искренний; 

способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному 

поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражение, в том 

числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании;  

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и  

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и 



общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде). природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности; 

проявляющий трудолюбие 

и субъектность при 

выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности.  

Этико- эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать 

и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве; 

стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности; 

обладающий зачатками 

художественно-  

эстетического вкуса.  

 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 

• любит свою семью, принимает ее ценности;  

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;  

• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке;  

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта;  

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям;  

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;  

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для  

него ситуации;  

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению;  

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному);  



• отзывчив, готов к совместной деятельности со сверстниками;  

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;  

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни;  

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции — 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, 

вина), интеллектуальные чувства (радость познания).  

 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 

• любит свою семью, принимает ее ценности;  

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;  

• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке;  

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта;  

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям;  

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;  
 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;  

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению;  

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному);  

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;  

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;  

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни;  

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции — 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, 

вина), интеллектуальные чувства (радость познания).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

 

Патриотическое направление воспитания. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, 

сознания собственной востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  



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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

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

уважением к своему народу, народу России в целом;  

— регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

— ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

— организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

— формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

 

Методы и приемы патриотического воспитания, используемые педагогами, 

могут быть разнообразными. Но необходимо учитывать психологические 

особенности дошкольника: конкретность и образность мышления, эмоциональное 

восприятие и другие. При отборе содержания опираться на взаимосвязь с 

окружающей социальной жизнью и реальными, доступными объектами и 

материалами.  

 

Принципы работы с детьми 

 

-Систематичность, целенаправленность  

-Воспитательная ценность и потенциал представлений  

-От близкого к отдаленному, от общего к частному  

-Опора на субъективный опыт ребенка  

-Учет возрастных и индивидуальных особенностей  

-Интеграция в разные виды деятельности  

-Взаимодействие с семьей  

 



Социальное направление воспитания. 
 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

 

Выделяются основные задачи социального направления образования:  
 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

— организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

— воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

— учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

— организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

— создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

4. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа  



семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

5. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

6. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

— организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

— воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

— учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

— организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

— создавать доброжелательный психологический климат в группе.  
 

 

 

Направления воспитательной работы 

в социально-коммуникативном развитии детей 

Направление  Описание  Направление  

Первое направление  Присвоение ребенком 

моральных и 

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе  

Первое направление  

Второе направление  Формирование у ребенка 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности  

к своей семье, 

национальности, стране, 

гендерной идентичности, 

любви к Родине  

Второе направление  

Третье направление  Создание условий для 

начальной 

информационной 

социализации детей  

Третье направление  

Четвертое направление  Формирование 

позитивного 

эмоционально-

Четвертое направление  



ценностного отношения к 

разным видам труда и 

творчества  

Пятое направление  Развитие эмоционального 

и социального интеллекта, 

общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками  

Пятое направление  

Шестое направление  Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий  

Шестое направление  

 

Построение преемственного воспитательного процесса в социально-

коммуникативном развитии детей 3-7 лет. 

Взаимодействие с окружающими 

Направление  Развитие эмоционального и социального интеллекта, 

общения и взаимодействия  

ребенка со взрослыми и сверстниками  

Возрастная логика 

развития  

 

• 3—4 года: развитие эмоций  

• 4—5 лет: развитие социальных чувств и 

просоциального поведения  

• 5—6 лет: формирование начальной коммуникативной  

 

 

Отношение к труду и творчеству 

Направление  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества  

Подраздел  Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда  

Возрастная логика развития   

• 3—4 года: формирование позитивных 

установок к разным видам труда, 

овладение 

культурно-гигиеническими и 

элементарными бытовыми навыками и 

ознакомление с профессиями, которые 

обеспечивают жизнедеятельность 

человека  



• 4—5 лет: усвоение первичных 

представлений о социальной значимости 

труда, трудовой деятельности и 

ознакомление с профессиями, которые 

обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека  

• 5—6 лет: формирование основ 

культуры трудовой деятельности, 

овладение элементарными 

рациональными трудовыми навыками и 

ознакомление с творческими 

профессиями  

• 6—7 лет: формирование элементарных 

экономических представлений, создание 

мотивации к достижению успеха в 

трудовой деятельности, в том числе 

учебной, а также при ознакомлении с 

социально значимыми профессиями  

 

Подраздел  Развитие креативности как социально-

личностного качества  

Возрастная логика развития   

• 3—4 года: развитие креативности в 

продуктивной деятельности и игровых 

действиях с предметами-заместителями  

• 4—5 лет: развитие креативности в 

процессе словотворчества и ролевого 

поведения в сюжетно-ролевой игровой 

деятельности  

• 5—6 лет: развитие креативности при 

освоении специальных приемов 

воображения: гиперболизация или 

приуменьшение признака, 

акцентирование, комбинирование и др.  

• 6—7 лет: развитие креативности как 

быстроты, гибкости и оригинальности 

реакции на новые или необычные 

жизненные ситуации  

 
 

Социальные роли 

Направление  Формирование у ребенка уважительного 

отношения и чувства принадлежности  

к своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в ДОО, 

гендерной идентичности  

Возрастная логика развития   



• 3—4 года: социальные роли члена 

своей семьи, представителя своего пола  

• 4—5 лет: социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего пола и 

национальности  

• 5—6 лет: социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего пола, 

национальности и гражданина своего 

государства  

• 6—7 лет: социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего пола, 

гражданина своего государства, жителя 

планеты Земля  

 
 

Информационная социализация. 

Направление  Создание условий для начальной 

информационной социализации детей  

Разделы  Ознакомление дошкольников с 

современными информационными 

технологиями и цифровыми 

устройствами.  

Работа с педагогами ДОО по 

формированию и совершенствованию 

навыков использования современных 

мультимедийных и компьютерных 

ресурсов в образовательном процессе.  

Консультирование и просвещение 

родителей по проблемам использования 

современных мvльтимедийных и 

информационных технологий  

Возрастная логика развития   

• 4—5 лет: овладение ребенком 

элементарными навыками 

использования телефонами фотокамеры; 

ознакомление с принципами работы 

компьютера и овладение навыками 

работы с компьютерной мышью и 

клавиатурой  

• 5—6 лет: овладение навыками работы с 

электронными устройствами 

(интерактивной доской, сканером и 

принтером); понимание принципов 

использования программы подготовки 

презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных 

развивающих программ и игр; 



воспитание отношения ребенка к 

компьютеру и гаджету не как к средству 

для игры и развлечения, а как к средству 

обучения и самостоятельного получения 

знаний  

• 6—7 лет: совершенствование навыков 

работы с электронными и цифровыми 

устройствами (интерактивной доской, 

фото- и видеокамерой, сканером и 

принтером); ознакомление с 

принципами использования 

графического редактора и приобретение 

навыков работы с виртуальным 

пространством и элементарных умений 

в области программирования; 

воспитание ответственного отношения  

 

к цифровым ресурсам, стремления 

самостоятельно использовать 

мобильные устройства (телефон, 

планшет) и компьютеры для получения 

информации, развития.  
 

Познавательное направление воспитания 
Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.)  

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

Направление  Описание  

Первое направление  Развитие представлений об 

окружающем мире на основе знаков и 

символов куль туры, природы и социума  

Второе направление  Формирование основ гражданской 

идентичности — первичных 

представлений  

o малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных 



традициях и праздниках  

Третье направле ние  Становление основ экологического 

сознания  
 

Направления деятельности воспитателя: 

— совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

— организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

— организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  
 

Содержание работы по формированию основ экологического сознания у детей 

в рамках воспитательной работы 

Компонент 

воспитания  
 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных 

группах  
 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Информацио

нный  

Развитие 

первичных 

представлений  

o природе 

ближайшего 

окружения  

Развитие 

представлени

й об основных 

объектах 

природы: 

земля, небо, 

вода, деревья, 

цветы, огонь, 

воздух  

Развитие 

представлени

й о сезонных 

изменениях  

в природе,  

об основных 

стихиях мира 

(земля, вода, 

огонь и 

воздух),  

их 

созидательны

х 

характеристи

к  

Формирование 

представлений 

детей  

o знаках и 

символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, 

самоценности мира 

природы  

Эмоциональ

но- 

побудительн

ый  

Воспитание желания 

(мотивации) изучению объектов 

живой и неживой природы. 

Поддержка детской 

любознательности  

и желания экспериментировать  

с объектами неживой природы 

— водой, песком  

Поддержка 

любознательн

ости  

и 

формировани

е мотивации к 

изучению 

объектов 

живой  

и неживой 

Воспитание 

осознанного 

отношения  

к природе как 

источнику 

жизненных 

ресурсов, 

эмоционального 

отношения к 

красоте природы, 



природы. 

Воспитание 

ocoзнанного 

отношения к 

безопасным 

правилам 

поведения  

в природе  

формирование 

мотивации  

к изучению 

различных 

природных 

явлений и 

нахождению 

взаимосвязей 

между ними. 

Создание 

мотивации к 

посильному 

участию в 

природоохранных 

мероприятиях, 

экологических 

акциях, связанных 

с защитой 

природных 

богатств. 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

природе, умения 

видеть прекрасное 

в ее разнообразных 

проявлениях  

Деятельност

ный  

Вовлечение детей  

в практическое 

экспериментирование  

с водой и песком для изучения 

их свойств.  

Привлечение детей к 

выполнению разовых 

поручений 

по уходу  

за растениями  

в группе и на участке детского 

сада,  

за животными  

в живом уголке или 

экологической комнате   

Принятие  

и исполнение 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе, 

основанное на 

знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов и  

понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация 

эксперимента

льной 

деятельности 

детей и 

формировани

Реализация 

принципа «Мысли 

глобально — 

действуй 

локально», то есть 

отражение  

в поступках детей 

осознанного 

бережного 

отношения к 

природным 

ресурсам. 

Например, мы 

знаем, что птицам 

зимой трудно 

находить себе 

корм. Из-за этого 

многие  

из них погибают, 

особенно в 

морозную погоду. 



е понимания 

того, как 

эксперимент 

может стать 

источником 

знаний  

 

Поэтому мастерим 

кормушки  

и не забываем 

захватить 

зернышки,  
семечки и крошки 

для птиц. 

Организация 

разнообразной 

экспериментальной 

деятельности 

детей, в том числе 

самостоятельной,  

по исследованию и 

систематизаций 

свойств объектов 

неживой природы 

— воздуха, разных 

видов почв, воды, 

огня — для 

построения 

причинно-

следственных 

связей о двоякой 

природе стихий, 

понимания детьми 

того, что в них есть 

и созидательное,  

и разрушительное 

начало.  
 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  
 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 

правильного режима дня.  

 



Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

— создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

— введение оздоровительных традиций в ДОО.  

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

— формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

— формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

— формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

 

Трудовое направление воспитания. 

 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  



3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

— показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

с трудолюбием;  

— предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они  

почувствовали ответственность за свои действия;  

— собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

— связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности — культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

— формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

— воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека;  

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

— воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

— развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

— формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

— учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  
 

— воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  



— воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

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

владеть голосом);  

— воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

собой; привести в поря- док свою одежду.  

 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

— выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

— уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО;  

— организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

— формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного  

— реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  
 



2.2 Особенности организации воспитательного процесса в ДОУ. Вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации программы воспитания. 
 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  
  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Воспитательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями 

воспитания. 
Содержание части программы воспитания, формируемой участниками 

образовательных отношений определено с учетом направлений воспитания, 

особенностей региона, города, а также интересов, запросов и мотивов детей, 

родителей, педагогов и обеспечивается программно-методическим комплектом.  

Востребованным и актуальным направлением работы с детьми является 

реализация регионального компонента.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Содержание 

регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, экологического сознания, 

развитию их творческого потенциала. Региональный компонент в ДОУ реализуется 

через проектную деятельность. В целях ознакомления с родным городом педагоги 

в совместной и самостоятельной деятельности, с привлечением родителей 

предлагают детям интересные методы и приемы: коллажи из фотографий, видео и 

фотопрезентации, рассматривание открыток, целевые прогулки и экскурсии по 

городу, в городские музеи.  

В течение работы педагоги возрастных групп включают в блок совместной  

 



деятельности беседы, рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы, игры, викторины, видеопрезентации, знакомят детей с особенностями 

растительного и животного мира Владимирской области, делятся личным опытом 

и впечатлениями от экскурсий и путешествий.  

В рамках тематической недели педагоги включают региональный компонент 

в блок непосредственно образовательной деятельности с детьми. Учитывая 

принципы интеграции образовательных областей, формы организации совместной 

взросло-детской деятельности спланированы по одной теме и находят отражение в 

сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и речевых ситуациях, 

решении проблемных ситуаций, коллекционировании, проектной деятельности, 

лепке, рисовании, моделировании правил поведения, совместной трудовой 

деятельности детей и др. Реализуется свободная самостоятельная деятельность 

детей, работа с родителями с учётом комплексно-тематической модели.  

 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

 

1. Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада тематические событийные мероприятия, тематические недели в 

которых участвуют дети разных возрастов.  

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

Планирование, разработка и проведение общих тематических мероприятий, 

праздников с участием родителей. Педагоги ДОУ участвуют в организации 

вариативных воспитательно-образовательных мероприятий.  

 

3. Реализации проектной деятельности позволяет вовлекать воспитанников и 

родителей в увлекательную деятельность, которая способствует новым детским 

открытиям, поддержки инициативы, сближению всех участников процесса 

воспитания.  

4. В детском саду осуществляется поддержка педагогических инициатив   

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

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

воспитательных задач.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей 

в себя:  
 

- национальный воспитательный идеал — высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций;  

- базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 



Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях:  

 

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь,  

 

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

 

-труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость;  

 

-наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 

-искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 

- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

 

- человечество — мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  
 

- духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

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

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество.  

 

 

 



Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе совместной и самостоятельной детской 

деятельности, режимных моментов. 

Воспитание в режимных моментах 

Режимные  

моменты  

Задачи педагога  Ожидаемый 

образовательный 

результат  

Утренний  

прием  

Встречать детей 

приветливо, 

доброжелательно,  

здороваясь 

персонально с 

каждым ребенком. 

Пообщаться с 

родителями, 

обменяться 

необходимой 

информацией 

(сообщить о 

предстоящих 

событиях, об 

vcпexax и 

проблемах 

ребенка).  

Эмоциональный 

комфорт и 

положительный 

заряд на день.  

Развитие навыков 

вежливого общения. 

Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс.  

Утренняя  

гимнастика  

Провести зарядку 

весело и 

интересно.  

Способствовать 

сплочению 

детского сообще 

ства.  

Положительный 

эмоциональный 

заряд.  

Сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых 

взаимоотношений 

между детьми, 

vмeния 

взаимодействовать.  

Дежурство  Позаботиться о 

том, чтобы все 

знали, кто сего-  

дня дежурит: 

обозначить имена 

дежурных на 

стенде, выдать им 

необходимые 

атрибуты (фартук, 

повязку или др.), 

объявить 

дежурных на 

утреннем круге. 

Приобщение к 

труду, воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование 

привычки 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами.  



Давать дежурным 

посильное 

задание, чтобы 

они знали 

свои обязанности, 

могли успешно с 

ними справиться. 

Формировать у 

дежурных 

ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

стремление 

сделать его 

хорошо. 

Способствовать 

тому, чтобы 

остальные дети 

видели и ценили 

труд дежурных, 

учились быть им 

благодарными за 

их старание, не 

забывали 

поблагодарить.   

Подготовка к  

приему пищи.  

Прием пищи.  

Учить детей 

быстро и 

правильно мыть 

руки.  

Приучать детей к 

самостоятельности 

(мыть руки 

самостоятельно, 

без напоминаний). 

Обсуждать с 

детьми, почему 

так важно мыть 

руки, чтобы дети 

понимали, что 

чистота рук - это 

не просто 

требование 

педагога, а 

жизненная 

необходимость 

для сохранения 

здоровья.  

Создавать все 

Умение 

самостоятельно и 

правильно  

мыть руки 

(воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, 

почему необходимо 

мыть руки перед 

едой, (формирование 

навыков здорового 

образа жизни). 

Выработка 

привычки мыть руки 

перед едой без 

напоминаний 

(развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции).  



условия для того, 

чтобы дети поели 

спокойно, в своем 

темпе, с 

аппетитом. 

Поощрять детей 

есть 

самостоятельно в 

соответствии со 

своими 

возрастными 

возможностями.  

Воспитывать 

культуру 

поведения за 

столом, 

формировать 

привычку 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами.  

Обращать 

внимание детей на 

то, как вкусно 

приготовлен 

завтрак, стараться 

формировать у 

детей чувство 

признательности 

поварам за их 

тpvд.  

Формирование 

культуры 

поведения за  

столом, навыков 

вежливого 

общения. Развитие 

умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со 

своими 

возрастными 

возможностями. 

Воспитание 

умения ценить 

чужой труд, 

заботу, умения 

быть благодарным.  

Игры,  

занятия  
 

Игры,  

занятия  

Игры, занятия после завтрака  

Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных 

проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна 

роль взрослого. Конечно для свободных 

игр и для самостоятельных занятий 

детей в центрах активности время тоже 

должно быть.  

 
 

Игры, занятия после прогулки.  

Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах 

активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания  

песенок, для дополнительных 



индивидуальных и подгрупповых 

занятий, для занятий со специалистами. 

Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, 

так как вскоре предстоит дневной сон.  

  
 

 Игры, занятия после дневного сна.  

Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей 

— самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной 

деятельности. Задача педагога создать 

каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам.  

 

Подготовка к  

прогулке. 

Прогулка.  

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться на прогул-  

ку, после прогулки 

самостоятельно 

раздеваться, убирать 

свою одежду  

в шкафчик, на сушилку. 

Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей 

помочь друг другу. 

Использовать 

образовательные 

возможности во время 

режимных моментов.  

Позаботиться о том, 

чтобы прогулка была 

интерес-  

ной и содержательной.  

Обеспечить наличие 

необходимого 

инвентаря (для 

сюжетных и 

спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.).  

Организовывать 

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения. Приобщать 

детей к культуре 

«дворовых игр» — 

Развитие навыков самообслуживания,  

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями.  

Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику.  

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления.  

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности.  

Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм.  

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков.  

Развитие разновозрастного общения.  



учить их различным 

играм, в которые можно 

играть на улице. 

Способствовать 

сплочению детского 

сообщества. При 

возможности, 

организовывать 

разновозрастное 

общение. Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности пpoгvлки.  

Подготовка  

ко сну, 

дневной сон  

Создавать условия для 

полноценного дневного 

сна  

детей (свежий воздух, 

спокойная, 

доброжелательная 

обстановка, тихая  

музыка и пр.). Учить 

детей самостоятельно 

раздеваться, складывать 

одежду в определенном 

порядке. Стремиться 

заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь 

и потребность в 

регvлярном чтении.  

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления.  

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе.  

Постепенный  

подъем, 

«Минутки 

здоровья»  

К пробуждению детей 

подготовить 

(проветрить)  

игровую комнату.  

Организовать 

постепенный подъем 

детей (по мере 

пробуждения). 

Провести гимнастику 

после сна и 

закаливающие 

процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, 

зачем нужна гимнастика 

и закалка.  

Формирование у детей ценностного  

отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не 

болеть). Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. Укрепление 

здоровья детей, профилактика 

заболеваний.  

Уход детей  

домой  

Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

Эмоциональный комфорт.  

Формирование у ребенка желания прийти 



доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась 

уверенность в том, в 

детском  

саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. 

Пообщаться с 

родителями, сообщить 

необходимую 

информацию. 

способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный 

процесс, формированию 

у них ощущения 

причастности к делам 

группы.  

в детский сад  

на следующий день.  

Приобщение родителей к 

образовательномv процессv. Обеспечение 

единства воспитательных подходов в 

семье и в детском caдv.  

 

Ритуалы утреннего и вечернего сбора. 

 

Одним из важных режимных моментов в режиме дня являются утренний и 

вечерний сборы. Наши педагоги ориентируются и используют методику 

организации и проведения группового сбора Л.В. Михайловой-Свирской. 

Групповой сбор позволяет развивать и воспитывать всех детей группы и каждого 

ребёнка в отдельности эффективно и очень интересно.  

Утренний сбор — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. На утреннем сборе зарождается и обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. Утренний сбор предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  

Вечерний сбор проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний сбор помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 



Утренний сбор:  

Задачи педагога:  
Планирование: соорганизовать детей 

для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились 

новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.).  

Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию 

в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. Детское 

сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое  

мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности 

для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и  

Вечерний сбор:  

Задачи педагога  
Рефлексия. 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.).  

Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

обра- зовательными задачами 

Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу  

дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат  
Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 



высказывать свое мнение).  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи. искать пvти решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность.  

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.  

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскомv caдv.  
 

В процессе совместной и самостоятельной детской деятельности. 

Образовательные технологии. 
Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).  

Педагоги дошкольного учреждения опираются при организации 

воспитательно- образовательного процесса на развитие детской инициативы и 

самостоятельности.  

 

Виды детской деятельности по форме участия взрослого: 

- взрослый организует (занятия, развлечения, праздники);  

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, 

при котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу 

ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления 

самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.  

Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя 

инициативы детей, направляя каждого ребёнка и одновременно следовать за всей 

группой. Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и 

выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, 

воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские способности, 

творческую самодеятельность.  

 

Образовательные технологии. 

Организовать эффективное взаимодействие взрослого и ребенка, 

деятельность и общение в группе сверстников помогают современные технологии.  

 

Технология группового сбора «План-дело-анализ» 
Основное достоинство и ценность технологии проведения группового сбора 

заключается в обеспечении уважения к личности каждого ребенка, создание 



условий для развития его уверенности в себе, инициативности, творческих 

способностей, самостоятельности и ответственности — в становлении базовых 

свойств его личности.  

Основная идея технологии группового сбора — ребенок наилучшим образом 

развивается тогда, когда он действительно увлечен процессом обучения, активно 

включен в деятельность. Групповой сбор предназначен для того, чтобы обеспечить 

возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации 

естественного социально- эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, 

для формирования навыков понимания себя и других, согласования 

целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности.  

На групповых сборах педагоги для планирования совместной деятельности 

используют универсальную технологию «План-дело-анализ», где ребенку 

отводится роль самостоятельного субъекта детских видов деятельности, и пройти 

этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию 

целей, анализ результатов деятельности. Поэтому использование технологии 

«План-дело-анализ» - это возможность перейти от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве с педагогом 

и сверстниками, способствует развитию инициативности и самостоятельности.  

 

Примерная модель дня по поддержке инициативы и самостоятельности 

 

• Организация ритуала утреннего сбора  

• Гибкое планирование совместной деятельности педагога и детей 

(информационные листы, «Паутинка»)  

• Детское планирование («Kapтa событий», «Личный атлас дел», «Мой план дня», 

«Дневник»)  

• Сознание условий Оля свободного выбора деятельности, свободной игры. «Выбор 

дела пo душе» - «Доска выбора», совместная и самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

• Итоговый сбор. Вечерний сбор. Рефлексия - «Дневник ycпexa», «Мои 

достижения»  

• Фиксация воспитателем интересов детей (оформление листа наблюдений, анализ), 

фиксация достижений рубрики: «Мои достижения», «Экраны ycпexa», 

«Портфолио», «Персональные выставки», «Звезда дня. Недели».  

 

Проектная технология. 
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является технология проектирования. Проектная деятельность 

предполагает развитие познавательных способностей и возможностей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную или групповую, 

которую они выполняют на основе интегрирования знаний и умений из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих сфер.  

Педагогическая ценность метода проектов определяется образовательным, 

воспитательным и развивающим потенциалом; возможностью включить детей в 



разнообразные виды деятельности, обеспечивающие расширение их кругозора, 

овладение способами исследовательской, творческой деятельности.  

 

Социоигровая технология. 
 

Главная задача применения «социо-игровых» технологий:  

 

• усвоение детьми активных форм жизнедеятельности, в познании и утверждении 

их собственной личности:  

• формирование навыков и умений дружеского коммуникативного взаимодействия;  

• обеспечение душевного благополучия;  

• коррекция импульсивного поведения.  

 

Применение «социо-игровых» технологий в образовательной работе 

позволяет опираться на принцип активности ребенка, творчески подойти к 

выполнению программно-методических требований, интегрировать все виды 

деятельности и подчинить их решению намеченных дидактических целей и задач 

через игру — «жизнь» малых групп.  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

образования и воспитания личность ребенка, обеспечение ему комфортных 

условий в учреждении, в котором он находится, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализации имеющихся природных потенциалов. Личность 

ребенка в данной технологии не только субъект, но и субъект приоритетный: она 

является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо 

цели. Личностно-ориентированное образование включает следующие подходы: 

разноуровневый, индивидуальный, дифференцированный, субъективно-

личностный.  

 

Технология педагогической поддержки. 

Теоретическая идея технологии педагогической поддержки: в npoцecce 

воспитания и обучения нужно поддерживать социальность ребенка, его детскую 

социальную жизнь. Содержательно технология педагогической поддержки 

направлена на поддержку всех направлений развития и воспитания ребенка в 

детском саду и в семье. Педагогическая поддержка организует особую творческую 

атмосферу и постоянно культивирует в жизни детей ситуации выбора. Такие 

ситуации требуют от воспитанников не только применения знаний, умений, но и 

опыта рефлексии, самостоятельного принятия решений, проявления воли и 

характера.  

Здоровьесберегающие технологии 
 

Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение, 

поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса. Цель 

здоровьесберегающих технологий в детском саду — обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитанника детского сада и воспитание валеологической 

культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 



валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 

задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи.  

 

Технологии «открытого образования» 
В основе этой технологии развитие и саморазвитие, самореализация, 

творчество ребенка, жизнетворчество, субъективность, партнерские отношения 

сотрудничества.  

Одна из основных ее установок - ценностно-смысловое равенство ребенка и 

взрослого не в смысле одинаковости или равноценности знаний и опыта, а в 

смысле сотрудничества, сотворчества. Любовь к человеку, к ребенку — основа 

индивидуализации. При этом специфика педагогической деятельности предъявляет 

определенные требования к взрослому, работающему с ребенком в условиях его 

взаимодействия с другими детьми. На наш взгляд, наиболее важные из них:  

Абсолютное принятие каждого ребенка таким, каков он есть. Устойчивая 

педагогическая направленность на целостное развитие ребенка. Глубокое 

понимание каждого ребенка и социально-психологических процессов, 

происходящих в детской группе. Признание педагогом равных прав ребенка в 

процессе взаимодействия с ним. Наличие рефлексии и творчества в педагогической 

деятельности. Основная идея состоит в том, чтобы сделать дошкольное 

учреждение открытой системой, сообществом детей и взрослых, совместно 

проживающих разнообразные события. Эти события становятся пространством для 

развития интересов и склонностей детей дошкольного возраста.  

 

Технология «Ситуация» - технология поддержки детской инициативы. 

В основе педагогической технологии «Ситуация» — образовательные 

ситуации, которые моделирует педагог. Дети сталкиваются с затруднениями, 

фиксируют то, что пока у них не получается, учатся понимать причины своих 

затруднений и находить способы, как их преодолеть. Такие образовательные 

ситуации могут отличаться по содержанию, локализации во времени и форме 

организации. Например, это могут быть прогулки, экскурсии, занятия в группе. 

Несмотря на отличия, все образовательные ситуации имеют сходную структуру и 

включают в себя шесть последовательных этапов. В работе с детьми, когда педагог 

моделирует конкретную образовательную ситуацию, он должен придерживаться 

этих этапов.  

Структура технологии «Ситуация» 
Педагог, работающий в технологии "ситуация", не просто объясняет новое 

знание, а создает ситуацию, когда дети сами "откроют" его для себя или 

приобретут опыт самостоятельного выполнения отдельных шагов открытия.   

Целостная структура технологии "ситуация" включает в себя шесть 

последовательных этапов.  

1 этап "Введение в ситуацию". На этом этапе создаются условия для 

возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в 

деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (детская цель). Воспитатель 

включает детей в беседу, личностно- значимую для них, связанную с их личным 

опытом. Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: "Хотите? 

Сможете?"  



2 этап "Актуализация". Подготовительный к следующим этапам, на которых дети 

должны сделать "открытие" для себя нового знания. Здесь в процессе 

дидактической игры воспитатель организует предметную деятельность детей, в 

которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация). Дети находятся в игровом сюжете, 

движутся к своей "детской" цели и не догадываются, что воспитатель ведет их к 

новым открытиям.  

3 этап "Затруднение в ситуации" Данный этап ключевой. В рамках выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой с помощью вопросов "Смогли?"-

"Почему не смогли" воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявить его причины. Данный этап заключается словами 

воспитателя "Значит, что нам надо узнать?"  

4 этап "Открытие детьми нового знания (способа действия). Воспитатель вовлекает 

детей в процесс самостоятельного решения вопросов проблемного характера, 

поиска и открытия новых знаний. С помощью вопроса "Что нужно делать, если 

чего-то не знаешь?" воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения.  

5 этап Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений 

ребенка. На данном этапе воспитатель предлагает ситуации, в которых новое 

знание используется совместно с освоенными ранее способами. При этом педагог 

обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию 

взрослого, применять правило, планировать свою деятельность. Используются 

вопросы: "Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?"  

6 этап "Осмысление" (итог). Данный этап является необходимым элементом в 

структуре рефлексивной самоорганизации, так как позволяет приобрести опыт 

выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижений цели и определение условий, которых, которые позволили добиться 

этой цели.  

 

Формы организации работы в разных видах совместной деятельности 

педагога с детьми. 

- Творческая мастерская - оформление выставок, изготовление поделок из разных 

материалов, рисунков, атрибутов для игр, детских книг, тематических альбомов и 

т.д.  

- Занятия-путешествия (квесты)  

- Лаборатория –эксперименты, наблюдения.  

- Экологическая тропа, экскурсии, экологические акции.  

- Проекты, благотворительные акции  

- Музыкально-театральная и литературная гостинная- восприятие музыкальных и 

литературных произведений, викторины  

- Детские досуги - праздники, развлечения, спортивные соревнования и т.д.  

- Труд, трудовой десант. 

 

 

 

 



Формы работы с детьми в разных видах деятельности в раннем возрасте 

Виды детской деятельности в раннем 

возрасте  

Формы образовательной 

деятельности  

Предметная деятельность и  

игры с составными и динамическими 

игрушками  

Рассматривание игрушек  

Сюжетно- отобразительная игра  

Иры-забавы  

Иры-экспериментирования с игрушками 

Дидактические игры  

Игровые упражнения  

Игры со строительным материалом  

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок. воде, тесто и пр.)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Общение со взрослым и  

совместные игры со сверст никами под 

руководством взрослого  

Беседа  

Ситуативный разговор  

Сюжетные игры  

Театрализованные игры  

Игры-драматизации  

Игры имитационного характера  

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.)  

Поручения  

Совместный труд взрослого и ребенка  

Элементарное самообслуживание 

Наблюдения за трvдом взрослых  

Восприятие смысла сказок,  

стихов, рассматривание картинок  

Восприятие смысла музыки  

Чтение, разучивание потешек, стихов  

Рассматривание книг  

Просмотр кукольного театра по 

знакомым сказкам  

Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, 

потешкам  

Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок. 

Музыкальные игры, хороводные игры  

Слушание музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки.  

Совместное пение  

Простые танцевальные действия  

Двигательная активность  Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры, хороводные игры  

Игровые упражнения. Динамическая 

пауза, физминутка Физкультурные 

развлечения  

Самостоятельная двигательная 

активность детей  
 



Формы работы с детьми в разных видах деятельности в дошкольном возрасте 

Формирование личности 

ребенка, нравственное 

воспитание, развитие 

общения.  

  

Совместная  

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры,  

Театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры,  

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру - 

проблемное общение 

воспитателей с детьми  

Рассказ и показ 

воспитателя,  

беседы, поручения, 

использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание ил- 

люстраций, сюжетных кар 

тинок.  

Формирование 

уважительного 

отношения  

к ucmopuu своей страны 

и любви к Родине.  

  

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые 

задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литератvры, беседы, 

рисование  

Рассказ и показ 

воспитателя,  

беседы, поручения, 

использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование. 

лепка.  

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и  

обществу.  

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

Игры-занятия, игры-

упражнения,  

В структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

Утренний приём, завтрак,  

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

Дидактические игры,  

настольные игры, 

сюжетно- ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры,  

изготовление игрушек из 



дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд:  

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии 

за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская  

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка  

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры  

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт книг  

Формирование основ 

экологического сознания  
 

  

Занятия. 

Интегрированные занятия.  

Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации.  

Конкурсы. Викторины  

Труд в уголке природы, 

огороде.  

Дидактические игры. 

Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры.  

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность.  

Народные игры. 

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные).  

Видео просмотры 

Организация 

тематических выставок.  

Создание музейных 

уголков  

Беседа. Развивающие  

игры.  

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры.  

Подвижные игры. Игры- 

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями.  

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры.  

Игры- 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение 

в уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность.  

Календарь природы.  



Календарь природы.  

Формирование основ 

безопасности.  

 

  

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование — 

слушание и 

проигрывание коротких 

текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного 

имитационного характера, 

активизирующих общение 

педагога с 

детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 



- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

 

Основные задачи воспитателя при реализации программы воспитания 

 

Содержание и механизмы, заложенные в программу воспитания 

обеспечивают полноценное развитие личности детей по всем направлениям 

воспитания во всех основных образовательных областях на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных 

задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели, 

определены критерии правильности действий педагога. (программа «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 2021 г.). 

Задачи воспитателя  Критерии правильности 

действий педагога 

Развивающие занятия. При проведении занятий 

использовать современные образовательные 

технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, со ответствующий духовно-

нравственным 

ценностям, историческим и национально-

кvльтvрным 

традициям народов России. 

Сохранение интереса 

детей и 

их активное участие в 

занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно 

заботиться 

об эмоциональном благополучии детей, что 

означает 

теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, 

проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержку его 

чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 

его здесь любят, о нем позаботятся. 

Дети с удовольствием 

ходят в 

детский сад, радуются 

встрече со сверстниками 

и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково Дружелюбное отношение 



хорошо 

относиться ко всем детям независимо от пола, 

нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических 

и 

других особенностей. 

детей друг к другу 

независимо от пола, 

нации, языка, социального 

статуса, 

психофизиологических и 

дрvгих особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить 

специальную 

работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

Активное и 

заинтересованное 

участие детей в 

реализации совместных 

проектов и 

общегрупповых 

событий, наличие в 

группе традиций, 

совместных правил, 

умение детей хорошо 

взаимодействовать и 

самостоятельно 

договариваться друг с 

другом. 

Формирование ценностных представлений. 

Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основедуховно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных 

традиций, воспитание у до школьников таких 

качеств, 

как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в 

своих поступках следовать положительному 

примеру 

(быть «хорошим»). 

Проявление v детей таких 

качествкак справедливость, 

за- 

бота о тех, кто слабее, 

чувство гордости за 

свою страну, за ее 

достижения, стремление 

быть полезным членом 

сообщества, умение 

поступиться личными 

интересами в интересах 

общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). 

Постоянная работа над созданием ПДР в т.ч. и в 

центрах активности, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, 

помощь в 

осознание и формулировке идеи, реализации 

замысла; 

- предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка самостоятельного 

Проявление детьми 

инициативы и 

самостоятельности в 

различных видах 

детской деятельности, 

проявление активной 

жизненной позиции, 

умения творчески 

подходить к решению 



творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, 

поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского 

труда и творчества; создание условий для 

представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; помощь в 

осознании пользы, признании значимости 

полученного результата для окружающих. 

различных жизненных 

си туаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Развитие 

познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Дети любознательны, 

задают 

много вопросов, 

проявляют интерес к 

школе, желание в 

будущем учиться в 

школе. 

Региональный компонент. В организации и 

содержании образования учитывать природно- 

географическое и культурно-историческое 

своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному 

краю. 

Дети проявляют интерес 

и уважение к родному 

краю, имеют 

представление об его 

основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. 

Использовать 

все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды в соответствии 

с 

требованиями 

Каждый ребенок может 

найти 

себе занятие по своим 

интересам (дети 

свободно 

ориентируются в 

пространстве группы, 

знают, что где лежит, 

имеют свободный 

доступ ко всем 

материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного 

образования: 

открытость и доступность информации, 

регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в 

Меняется формат 

взаимодействия 

родителей и 

воспитателей: родители 

из требовательных 

«заказчиков 

образовательной услуги» 

становятся союзниками, 

партнерами и 

помощниками 

воспитателей, 

полноправными 



решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию 

детей в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения и 

семьи. 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия дошкольного учреждения с семьей — 

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений, сотрудничества с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Сотрудники признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

 

Основные задачи деятельности ДОУ: 

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

-объединить усилия для развития и воспитания детей, для обмена опытом; 

-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки 

-активизировать и повысить педагогическую культуру родителей; 

-поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

- вовлечь родителей в деятельность ДОУ. 

 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Индивидуальный подход 

Сотрудничество, а не наставничество. 

 

Основные формы работы с родителями 

- Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогике и 

психологии. 

- Семейный круглый стол. 

- Дни открытых дверей. 

- Родительский клуб. 

- Выставки. Конкурсы. 



- «Я семья и детский сад».                                                                                                               

- Родительский лекторий. 

- Детско-родительский тренинг. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Общение, обмен информацией в онлайн-формате. 

- Галерея творчества. 

- Проведение спортивных, интеллектуальных, музыкальных праздников, досугов с 

участием родителей. 

- Акции. 

- Родительские собрания, конференции. 

- Анкетирование. 

- Индивидуальные консультации. 

 

В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с 

возрождением 

традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и педагогов в 

объединения по интересам и увлечениям, организации семейного досуга. 

Знакомство с семьей детей раннего возраста проходит как встреча в клубе «Я, 

семья и детский сад», через анкетирование. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса происходит на родительских собраниях, 

индивидуальных и групповых консультациях, на заседаниях «Родительского 

клуба», приглашаются на «Дни открытых дверей», через информационные стенды, 

на сайте ДОУ. 

 

Для родителей организуются выставки детского творчества, сотворчества 

детей и родителей, родители являются активными участниками конкурсов ДОУ, 

городских конкурсов, всероссийских интернет-конкурсов. Опытом воспитания и 

развития детей родители делятся за круглым столом, через альбомы семейного 

воспитания, принимают участие в оформлении группы: личными коллекциями, 

фотографии, коллажи и другие материалы. Освоили дистанционный формат 

общения, обмена информацией, просвещения средствами мессенджерами, 

облачными хранилищами Гугл, Яндекс. 

Родители активные участники совместных мероприятий: спортивных 

соревнований, музыкальных праздников, тематических дней, экскурсий с детьми, 

проектной деятельности. 

В ДОУ ежегодно разрабатывается план работы с родителями, который 

ориентирует педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанников и 

предполагает вовлечение родителей в образовательный процесс; проводятся 

анкетирование, опросы родителей, результаты которых позволяют 

ориентироваться на запросы и потребности семьи, поиск вариативных и активных 

форм взаимодействия с семьей. Эффективными формами общения являются: 

«Родительский клуб», «Родительская конференция», «Мамина школа»; «Дни 

открытых дверей», позволяют погрузиться вместе с детьми в образовательные 

события, увидеть своего ребенка с другой стороны, открыть потенциал развития 

ребенка, узнать, как подготовить малыша к посещению ДОУ. 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в 

педагогический процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам образования 

ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости 



консультативной и иной помощи. 

 

Целью работы нашего педагогического коллектива с семьей является 

создание условий для осознания родителями престижности «родительства», 

формирование у них умения принять на себя ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Согласно Уставу, в ДОУ функционирует Совет родителей и 

родительские комитеты в каждой группе. Они принимают участие в планировании 

деятельности ДОУ, создании предметно - развивающей среды, условий для 

организации образовательного процесса.  

В ДОУ действует система мониторинга семьи, позволяющая собрать полную 

информацию об удовлетворённости родителей работой ДОУ. При выборе форм 

сотрудничества мы учитываем социальный статус, педагогический опыт и 

образовательные запросы семьи. Одним из направлений системы мониторинга 

является изучение запросов родителей на образовательные услуги. Это 

учитывается при разработке ООП ДО ДОУ, программы воспитания. 

Просветительская работа отличается адресностью и учетом достижений и 

проблем ребенка. Для этой цели мы используем «наглядную информацию», 

родительские встречи в родительском клубе по актуальным вопросам семейного 

воспитания, психолого - педагогические семинары, консультации, тренинги, сайт 

ДОУ. 

В ДОУ сложилась система взаимодействия с семьями воспитанников, 

позволяющая им стать активными участниками образовательных отношений. С 

этой целью регулярно традиционно проводятся разнообразные конкурсы, выставки 

поделок  и др.  совместные проекты. Вместе с детьми проживают тематические 

занятия: оформляют газеты, лэпбуки, творческие поделки, высаживают растения на 

участке и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы воспитания 

 

МАДОУ «Детский сад № 33» — это отдельно стоящее двухэтажное типовое 

здание. Здание размещено на внутриквартальной территории жилого 

микрорайона, удалено от городских улиц, межквартальных проездов на 

расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 

требованиям санитарных правил и нормативов. На территории находятся 

спортивная площадка, прогулочные участки. Территория детского сада 

озеленена, на участках имеются малые игровые формы. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Каждая 

группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных 

норм: приемная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи); буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды); туалетная (совмещенная с 

умывальной). Все группы обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Для музыкальной и театрализованной деятельности — музыкальный зал. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям. 

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий.  

Площадь территории детского сада огорожена и хорошо озеленена 

различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены 6 прогулочных участков. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, малыми формами, верандами, участки 

отделены друг от друга зелеными насаждениями. В летнее время года разбиваются 

клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки. 

 

№ п/п Вид помещения, его использование 

1.  Групповые комнаты 

Организация воспитательно- образовательной деятельности (все виды 

детской 

деятельности) 

Занятия 

Режимные моменты Самообслуживание (КГН) 

Сюжетно — ролевые игры 

Познавательно- исследовательская деятельность Ознакомление с 

природой, труд 



Двигательная деятельность 

Трудовая деятельность Совместная и самостоятельная творческая 

деятельность 

Игровая деятельность Организация питания и др. 
2.  Спальные помещения (группы раннего возраста) 

Дневной сон Гимнастика после сна 

3.  Приемная комната 

Прием детей 

Информационно- просветительская работа с родителями 

4.  Методический кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов, мастер-

классов 

Выставка дидактических материалов для организации работы с детьми по 

разным направлениям 

Наглядная стендовая информация для педагогов 

5.  Музыкальный зал (кабинет) 

Занятия по музыкально- ритмической деятельности  

Индивидуальные занятия.   

Тематические досуги .Развлечения. Театрализованные представления. 

Праздники, утренники .Производственные собрания. Родительские 

собрания и прочие мероприятия для родителей. Городские мероприятия, 

открытые 

просмотры 

 
 

Средства воспитания и обучения 

 

Материалы и оборудование, наглядные и дидактические пособия, игровое и 

другое оборудование представлены по каждой возрастной группе и 

специализированному помещению перечислены в паспортах, оформлены в ООП 

ДО ДОУ. 

 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям 

ФГОС ДО.  

 
Информация по педагогам  

(ставки) 

 

№ 

п/п 

категория количество 

работников 

количество ставок 

1.  старший воспитатель 1 1 

2.  воспитатель 7 7.75 

3.  педагог-психолог - 0,5 

4.  музыкальный руководитель - 1.5 

 

 

Педагогический состав 



 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога полностью 

Общий 

стаж/Педагогический 

стаж 

КПК 

(последний 

год 

прохождения) 

Аттестация 

(категория, 

год 

получения) 

Старший воспитатель 

1 Буданова Анна Алексеевна 17/- - - 

Воспитатели 

1 Беляева Наталья Борисовна 27/25 2019 1 квал. 

категория, 

2020 

2 Большакова Лидия Николаевна 34/20 2020 1 квал. 

категория, 

2020 

3 Вохидова Мария Рафиговна 12/12 2018 1 квал. 

категория, 

2020 

4 Герасимова Ирина Константиновна 11/11 2020 1 квал. 

категория, 

2021 

5 Зимина Татьяна Павловна 42/42 2019 1 квал. 

категория, 

2020 

6 Павлова Светлана Николаевна 24/19 2019 1 квал. 

категория, 

2020 

7 Шибаршина Светлана 

Владимировна 

27/10 2020 1 квал. 

категория, 

2021 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет 

до 3  
от 3  

до 5  

от 5  

до 10  
от 10 до 15  

от 15 до 

20  

20  

и 

более 

Численность 
педагогических 
работников  всего 8 1   3  4 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Основой реализации Программы воспитания является развивающая 

предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности, которая в дошкольном учреждении 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно- 

эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие 

ребёнка. 

Предметно-пространственная среда соответствует педагогическим, 



эстетическим и гигиеническим требованиям: 

• соответствие оформления задачам и содержанию реализуемой программы в 

детском caду. 

• требованиям дошкольной дидактики (доступность, наглядность, 

последовательность, повторность, постепенное нарастание трудности); 

• общая педагогическая направленность с целью создания наибольшего 

психологического комфорта для детей и персонала; 

• создание оптимальных условий для индивидуально-группового и 

коллективного развития детей; 

• информативность, содержательность, разнообразие, привлекательность и 

доступность всей предметно-пространственной среды; 

• выявление возрастной специфики оформления; 

• создание условий для индивидуального приобщения детей к активной 

предметно- преобразовательной деятельности в интерьере; 

• возможность широкого использования в оформлении изделий ручного труда и 

художественной деятельности ребенка и воспитателя. 

• создание эмоционального климата средствами рациональной и красивой 

планировки, освещения и цветовой отделки помещения; 

• соответствие принятым нормативам освещенности, вентиляции и теплоизоляции 

нормативам и характеру использования помещения; 

• учет психофизиологических особенностей зрительного восприятия и возрастных 

предпочтений детей при создании среды помещений; 

• соответствие мебельного оборудования, крупного игрового материала 

антропометрии ребенка, абсолютная безопасность эксплуатации мебели, 

пособий, игрушек; 

• прочность, термо- и влагостойкость, несгораемость, безвредность и отсутствие 

неприятных запахов покрытий пола, мебели, игрушек. 

 
Условия, определяющие вариативность предметно-пространственной среды. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда —это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения, ближний сквер, парк) 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 



В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, уголок 

обеспечен игрушками и пособиями, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Обеспечена сменяемость игрушек, 

стимулирующих двигательную активность несколько раз в день. 

В группах раннего возраста развивающая предметно-пространственная среда 

оформлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Созданы условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, знакомство с окружающим миром, природой. Игры, 

занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно- различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков. 

Для развития предметного взаимодействия имеются наборы дидактического 

материала, цветные втулки, сенсорные модули-вкладыши, дидактический куб, 

открыты «центры песка и воды». Материал располагается в соответствии с 

интересами детей. Дети имеют свободный доступ к игрушкам, свободно 

передвигаются по группе. 

Модель организации жизнедеятельности «Детский сад-открытая система» 

обеспечивает открытое образовательное пространство, организацию разнообразной 

деятельности на основе интересов детей, личных планов. Каждый день детей 

наполнен открытиями, возможностью выйти из группы в другие помещения, 

выбрать «дело по душе», пообщаться с ребятами других возрастных групп. 

Организована деятельность в специализированных помещениях и холлах. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В течение 50 лет в дошкольном учреждении сложились свои традиции в 

проведении различных тематических мероприятий, праздников, участия в 

различных событиях, акциях, конкурсах. 

В период учебного года для детей и родителей организуются вариативные 

мероприятия, связанные с тематическими событиями жизни и образовательной 

деятельности: проводятся праздники и развлечения: «День знаний», «Осенины», 

«Веснянка», «День защитника Отечества», «День Победы», спортивные 

соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья», традиционными стали 

выставка-конкурс поделок из овощей разных материалов «Чудо- овощ», выставка 

ко «Дню космонавтики», где педагоги и родители совместно с детьми проявляют 

мастерство, творчество и фантазию: проведение конкурсов: «Чтецов», выставки 

поделок к различным событиям, природоохранные акции: «Кормушки и гнездовья 

для птиц», 

Традиционные праздники «Новый год», «8 марта» дарят детям и 

родителям много радости, веселья, добрых, ярких впечатлений. События 

дошкольного учреждения остаются в памяти у детей, родителей . 

В мероприятиях, проводимых в ДОУ принимают активное участие 

родители наших воспитанников.  

 

 

 



3.5. Календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы отражает содержание рабочей 

программы воспитания в ежегодном планировании образовательного процесса на 

год с сентября по август. Воспитательная работа не имеет четких временных рамок 

— педагоги осуществляют ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно в любых формах 

организации образовательного процесса. Календарный план воспитательной 

работы, охватывает все направления воспитания детей и значимые события, 

тематические недели. 

В календарный план воспитательной работы включены события разных 

категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители. Это 

значимые события, которые имеют отношение к национальным и международным 

праздникам, к истории народа, страны, города, а также значимые для детей 

семейные праздники, традиционные мероприятия детского сада. В процессе 

подготовки к таким праздникам и во время их проведения педагоги организуют 

все виды детской деятельности и обеспечивают их социально-личностную 

ориентированность. 


