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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Нагорновский детский 

сад (далее – ДОУ) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания ДОУ является компонентом основной образовательной 

программы ДОУ. В связи с этим, структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 
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духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы (образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), региональной и муниципальной 

специфике реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений (ребенок, воспитатель, родитель): 

Педагоги ДОУ, реализующие Программу, должны обеспечить:  

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства;  

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; 

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации. 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями, готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости 

в отношении социальных партнеров ДОУ: муниципальные образовательные учреждения 

Агинские средние общеобразовательные школы №1 и №2, МБУК «ЦМКС Саянского района» 

Нагорновский СДК, сельская администрация с. Нагорное, Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения, сельская библиотека, КГБУЗ «Саянская РБ». 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель Программы  

Главная цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностных 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.. 

 

 Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

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

1. Прививать любовь к Родине, детскому саду, семье. 

2. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

3. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям, близким людям. 

4. Развивать познавательную и двигательную активность детей 

5. Развивать эстетическое восприятие. 

6. Формировать желание участвовать в посильном труде, приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении; приучать к опрятности; привлекать к выполнению 

простейших трудовых действий. 

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

1. Прививать любовь к Родине, родному селу, детскому саду, семье, родным людям; 

знакомить детей с народными традициями, обычаями. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развивать умение договариваться. 

3. Развивать любознательность, самостоятельность, инициативу. 

4. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

5. Формировать у детей положительное отношение к труду взрослых, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результата труда. 

6. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

ДОУ, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
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Все виды детской деятельности осуществляются:  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания.  

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную 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; 
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− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад ДОУ 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений 

(воспитанники, родители, педагоги и другие сотрудники ДОУ), опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяют со 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад ДОУ: 

- дети и взрослые имеют возможность быть здесь инициативными: влиять на жизнь 

группы и ДОУ; 

- есть возможность выбирать деятельность, партнеров, место, предмет; 

- предметно-пространственная среда имеет много возможностей для самовыражения.  

 Дети посещают разновозрастную группу ДОУ общеразвивающей направленности. 

Особенностью образовательного процесса данной группы является организация различных 

видов детской деятельности (игровой; коммуникативной, познавательно-исследовательской; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование; музыкальной и двигательной деятельности) и их интеграции, 

в рамках которой дети активно развиваются, и совершенствуют уже имеющиеся знания, 

умения, навыки, а также получают новую информацию об окружающем мире в процессе 

взаимодействия друг с другом педагогом и предметно-пространственной средой. 

Уклад учитывает специфику и конкретную форму организации распорядка от дневного 

до  годового циклов жизни ДОУ.  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются общие для всего ДОУ 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

  В ДОУ имеются свои традиции, в соблюдении которых участвуют дети, родители 

(законные представители), педагоги: 

1. «Утренний круг» - каждый день утро начинается с «утреннего круга». Дети и 

воспитатель собираются в группе в кругу, передавая какой-либо предмет друг другу, 

рассказывают о том, что произошло вчера. 

2. Акции «Помоги пернатым», «Прочитал книгу сам – подари другу».  
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3. Праздники: «Золотая Осень», «Весенняя капель», «Колядки», «День Победы», 

«Женский день», «День защитника Отечества».  

4. Конкурсы: «Осенний калейдоскоп», «Мы за безопасность на дороге».  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Пространство группового помещения и его оснащение позволяет организовать 

взаимодействие детей как в парах, мини-группах, группах, так и индивидуально.  

С целью обеспечения данных видов деятельности в каждой группе ДОО созданы 

разные центры активности:  

«Центр настроения»,   

«Центр речевого развития»,  

«Центр познавательного развития»,  

«Центр математики», 

«Центр патриотического воспитания»,  

«Центр творчества»,  

«Центр художественно – эстетической деятельности»,  

«Спортивный центр»,  

«Центр уединения»,  

«Центр труда»,  

«Центр безопасности»,  

«Центр конструирования».  

Помимо указанных центров, в группах могут быть организованы центры по интересам 

детей.  

В планах образовательной деятельности в каждой возрастной группе предусмотрены 

эмоционально – насыщенные события, позволяющие вызвать эмоциональное отношение и 

отклик ребенка на него; праздники, просмотры мультфильмов, детских презентаций, встречи с 

интересными людьми и др.).   
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Предусмотрены мероприятия, нацеленные на развитие навыков совместной 

деятельности в различных ситуациях. Например, совместные игры (в парах, мини-группах, 

больших группах), проекты и др.), позитивных социальных установок в сфере взаимодействия 

между взрослыми и детьми, детей друг с другом. В группах ведется работа по достижению 

высокого уровня культуры социального общения (определены ценности, правила и нормы, 

сформировались и поддерживаются определенные традиции). Воспитанников учат 

действовать в простых социальных ситуациях (учат, как обращаться за помощью в случае 

необходимости, как выражать благодарность, как задавать вопросы).  

Воспитывающая среда ДОО позволяет поддерживать инициативу, любознательность в 

сфере познавательного развития (детям предоставляется пространство для свободного 

экспериментирования). Пространство группы организовано так, чтобы предоставить детям 

выбор познавательной активности (не менее 3 выделенных зон для познавательного развития: 

центр математики, центр конструирования, центр «мы познаем мир»).      

Педагоги стремятся обогатить впечатления детей, делятся с ними историями 

творчества разных интересных личностей. Для обогащения творческой активности детей 

имеются различные аудио-и видеоматериалы.  

Предусмотрено совместное с детьми формирование традиций и праздников, их 

включение в повседневную жизнь; педагоги активно способствуют знакомству детей, их 

семей с условиями, традициями и ценностями многообразия народов нашей страны.  В 

повседневную жизнь детей и в детские игры интегрируются отечественные традиции, этикет 

правила. Семьи приглашают в ДОО, где они могут рассказать о своих традициях, отмечаемых 

ими праздниках. Детям доступны разнообразные возможности погружения в традиции и 

праздники как внутри ДОО (организуются тематические выставки), так и за ее пределами 

(экскурсии в музей, к памятникам архитектуры, достопримечательностям).  

Пространство группы и ее оснащение открывает воспитанникам широкий круг 

разнообразных возможностей в сфере эстетического развития. Детям доступен наглядный 

материал, отражающий современные и исторические ценности, широкий круг разнообразных 

материалов для эстетической деятельности (цветная бумага, блестки и др.).   

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие «общность» основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско–

взрослых, родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 



10 

 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

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

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

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

участников общности. 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание 

дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на 

пользу общества.  

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  
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2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая         

потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе.  

4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу.  

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать 

законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе 

собственного сформированного социально-личностного опыта. Учитывая возрастные 

возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые сообщества в ДОУ 

организованы в рамках одной возрастной группы:  

- в младшей группе: «Малышкины книжки»;  

- в подготовительной к школе группе познавательно – исследовательский центр 

«Знайка»  

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая.  

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы, как 

проекты, акции, тематические праздники.  

Детско-взрослое сообщество 

«Малышкины книжки» 

( младшая группа)  

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам.  

Задачи:  

- создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности;  

- обучать правильному обращению с книгой;  

- приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать 

переплѐт книги, изготавливать собственные книжки;  

- прививать любовь к книге;  

- привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, 

потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что благодаря 

книгам они знакомятся с героями произведений, их историями и приключениями, 

приобщаются к культуре своего народа, получают первые впечатления об окружающем 

мире.  

2. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, песенок, 

сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми.  

3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные моменты 

и в процессе деятельности рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы 

и другие иллюстрированные пособия.  

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию 

интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой 

книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке».  
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5. Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает содержание 

сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа способствует более глубокому 

пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из 

знакомых сказок, стихов.  

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с книгами 

используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 

художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. 

Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др.  

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: 

подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу необходимо 

акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», 

а что – после.  

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной 

деятельности детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное 

отношению к ним.  

Детско-взрослое сообщество  

Познавательно – исследовательский центр «Знайка»  

( подготовительная к школе группы)  

  

Цель: развитие познавательного интереса детей к окружающему миру, навыков 

самоуправления и самостоятельности.  

Задачи:  

- развивать социальное, познавательное, эстетическое, а также развитие речи и речевого 

общения, формировать на этой основе личностные качества.   

- развивать умения использовать исследовательские и коммуникативные способности в 

процессе обучения и в повседневной жизни.   

- формировать умения анализировать, вычленять проблему, осуществлять поиск ее 

решения, учить делать выводы и аргументировать их.   

- обучить детей умениям и навыкам исследовательского поиска.  

Занятия в центре «Знайка» проводятся один раз в неделю во второй половине дня. По 

профилю деятельности центр «Знайка» - многопрофильное объединение детей и взрослых, 

так как содержание занятий зачастую зависит от заинтересовавшей детей темы.   

Структура занятий в клубе выглядит следующим образом:  

- дружественное приветствие, вводная беседа (мотивация на основе игровых и 

проблемных ситуаций, личная заинтересованность),   

- планирование работы (постановка задачи, поиск решения, гипотезы),   

- организация рабочего места (выбор материалов, инструментов),   

- практическая работа (реализация решений),   

- анализ работы (продукта труда или результатов экспериментальной деятельности),  - 

уборка рабочего места.   

Каждый раз ребята сами ставят вопрос, на который они хотят найти ответ. В ходе 

творческой деятельности детям предлагаются новые материалы, свойства которых они сами 

исследуют, а затем изготавливают из них продукт. Организация самой деятельности: 

свободное взаимодействие и общение детей в процессе деятельности и свобода 

передвижения по группе.  
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Методы, стимулирующие процесс познания:  

- метод неожиданных решений (педагог предлагает новое нестереотипное решение той 

или иной задачи, которое противоречит имеющемуся опыту ребенка);   

- метод предъявления заданий с неопределенным окончанием, что заставляет детей 

задавать вопросы, направленные на получение дополнительной информации;   

- метод, стимулирующий проявление творческой самостоятельности составления 

аналогичных заданий на новом содержании, поиск аналогов в повседневной жизни;   

- метод «преднамеренных ошибок» (Ш. А. Амонашвили), когда педагог избирает 

неверный путь достижения цели, а дети обнаруживают это и начинают предлагать свои пути 

и способы решения задачи.  

  

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 ДОУ воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детской общности в ДОУ является разновозрастная детская общность 

(3 – 7 лет). В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

При организации воспитательного процесса учитывается принцип интеграции 

направлений воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников:  

- в основу организации воспитательного процесса определен календарный принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью;  

- реализация регионального компонента направлена на формирование первоначальных 

представлений о родном городе, крае.   

Региональный компонент представлен в каждой теме календарно-тематического 

планирования и включает в себя:  

- знакомство с природой и животным миром родного края;  

- знакомство дошкольников с родным селом, его достопримечательностями, 

некоторыми знаменитыми сельчанами, профессиями родителей;  

- ежегодно в летний период реализуется проект летней оздоровительной кампании, во 

время которой проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного, художественно-

эстетического и познавательно-речевого направления с воспитанниками всех возрастных 

групп.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития);  

- оптимизации работы с группой детей;  

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется воспитательная 

деятельность:  

Национально-культурные:  

Россия – страна имеющая богатые многовековые традиции. В целях расширения 

представлений детей о традициях русской народной культуры (устном народном творчестве, 

народной музыке, игр, танцев, игрушек) в ДОУ используется парциальная программа 

Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  
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- национальные традиции (на основании государственных, народных и православных 

праздников).  

Климатические:  

         При реализации Программы учитываются климатические условия региона: резко 

континентальный климат, короткий световой день, длительная и морозная зима с низкими 

температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные периоды. В связи с тем, что 

в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учётом требований 

санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный режим (во 

время, отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 

воспитательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами:  

холодный период: сентябрь – май; 

теплый период: июнь – август.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные 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. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

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 для цветов», «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.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, при общение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование.             

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 
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узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

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». 

 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 
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сотрудничество Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 
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чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определенных на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

- Патриотическое направление воспитания  

- Социальное направление воспитания  

- Познавательное направление воспитания  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания  

- Трудовое направление воспитания  
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- Этико-эстетическое направление воспитания  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ 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. 
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В работе по патриотическому воспитанию особое место ДОУ отводит произведениям 

детской художественной литературы, народным играм, устному народному творчеству, 

народно-прикладному искусству.  

В ДОУ предусмотрено не только знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, но и совместное с детьми формирование традиций, включение их в 

повседневную жизнь детей, а также исследование в ходе детских проектов. Кроме этого, 

предусмотрено изучение праздников родной страны во взаимосвязи с праздниками, 

отмечаемыми в других странах мира. В ДОУ празднуются важные события группы, 

отмечаются некоторые семейные и личные праздники (например, дни рождения). В группах 

создаются свои традиции (например, своя песня либо ритуал, встречают детей у дверей). В 

оформлении групп используются материалы, связанные с семейными и личными праздниками 

(фотографии именинников с поздравлениями, семейные альбомы путешествий). Детям 

предлагаются материалы для знакомства с родной культурой (куклы в национальных 

костюмах, муляжи продуктов питания). В группах организуются тематические выставки для 

знакомства с культурой и традициями других государств.   

В работе с родителями используем разнообразные формы:  

- семинары – практикумы,  

- посиделки,  

- конкурсы,  

- выставки,  

- родительские собрания.  

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС определяет методы работы с 

дошкольниками:  

- обустройство патриотических центров в ДОУ;  

- организация экскурсий по достопримечательностям родного села, посещение музея, 

выставок;  

- организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования, 

конкурсы);  

- проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение 

соответствующих произведений, заучивание стихотворений, просмотр фильмов, 

передач.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

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

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
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взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ 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. 

 В ДОУ социальное воспитание детей ведется по направлениям социализации 

(приобретение и развитие социокультурного опыта) и индивидуализации (приобретение 

самостоятельности). Предусмотрена адаптация детей при переходе из семьи в ДОУ. 

Проводятся мероприятия, нацеленные на развитие навыков совместной деятельности в 

различных ситуациях (совместные игры в парах, мини – группах), деятельность в режимных 

моментах (помощь друг другу), проекты; позитивные социальные установки в сфере 

взаимодействия взрослых и детей, детей друг с другом. В группах создана атмосфера 

психологической безопасности (дети не боятся высказывать свое мнение, чувствуют 

готовность педагога принять их точку зрения). При взаимодействии друг с другом поощряется 

уважительное отношение. Воспитатель подает пример сотрудничества – включается в 

совместную игру, участвует в реализации детских проектов, излагает свои интересы.  

Ежедневно реализуется круг ситуаций:  

- совместные дискуссии в разных формах,  

- «утренний круг»,  

- обсуждение с детьми особенностей поведения в группе (например, «Я тебя 

остановила, потому что ты мог удариться»…),  

- рефлексия (с детьми обсуждается поведение людей в разных ситуациях; в конкретных 

ситуациях, наблюдаемых совместно с детьми),  

- участие детей в социальных акциях, проектах вне ДОУ.  
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В группах имеются информационные материалы, описывающие правила; фотографии 

различных социальных мероприятий с участием детей и родителей.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

− организация конструкторской и продуктивной творческой 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. 

В группах предусмотрена регулярная работа, направленная на поддержку и развитие 

инициативы, любознательности и мотивации воспитанников. В группах обустроены места 

для свободных практических действий воспитанников с разнообразными материалами и 

предметами.   

Развитие познавательных способностей интегрировано в целостный воспитательный 

процесс ДОУ, предусмотрено в различных формах деятельности: в свободной игре, 

развивающих дидактических играх, проектно-тематической и исследовательской 

деятельности. Организуются сложные социальные ситуации, в которых дети могут получить 

творческий опыт («детский театр теней», «арт – студия»). В познавательную активность 

детей вовлекаются родители. Пространство групп организовано так, чтобы предоставить 

детям выбор творческой активности (центр конструирования, центр экспериментирования, 

центр художественного творчества). Воспитатель читает детям книги по интересам, проводит 

беседы, организует экскурсии, просмотр познавательных фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания; совместно с детьми рассуждают, строят гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий; собирают коллекции природных материалов. Среда 

насыщена широким кругом разнообразных материалов, позволяющих на разных уровнях 

изучать новые понятия, явления (разноуровневые задания, вариативное использование 

предметов), аудио и видеоматериалы; организуются экскурсии в музей, пожарную часть, 

экскурсии по селу).  
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

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

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

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

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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 ДОУ 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. 

Воспитатель соблюдает режим дня, приучает детей к соблюдению режима и правил 

личной гигиены. Совместно с детьми в ходе разных мероприятий и повседневной жизни 

обсуждают, что полезно и что вредно для здоровья, помогает детям осознавать пользу 
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здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил (используя рассказы, 

видео, электронные ресурсы). В группах реализуются различные проекты, фокусирующие 

внимание детей на здоровых привычках (например, изучение тела человека сопровождается 

изучением правил, которые помогут долгие годы сохранять здоровье; изучаются свойства 

разных продуктов). Формирование представлений о здоровом образе жизни строится на 

основе детских интересов (в проектах на тему подводного мира рассматриваются вопросы о 

том, как киты чистят свои зубы?). В ДОУ имеются средства личной гигиены, и они доступны 

детям (мыло, личные полотенца). Пространство и его оснащение открывает воспитанникам 

широкий круг разнообразных возможностей для формирования здорового образа жизни 

(туалетная комната привлекательно оформлена и детям нравится мыть в ней руки), доступны 

разноуровневые материалы, книги, оборудование, способствующие становлению здорового 

образа жизни. Ежедневным распорядком дня предусмотрено достаточное время для 

свободного движения детей в пространстве, позволяющего получить разнообразный опыт 

движения.  Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ДОУ проводятся с учетом 

индивидуальных способностей, детям предлагаются разноуровневые физкультурные и 

спортивные задания. Воспитатель стимулирует детское любопытство и интерес к новым 

движениям и двигательным задачам.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ 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; 
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− 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. 

 

Краткая характеристика видов труда  

 Самообслуживание – это труд ребенка, направленный на обслуживание самого себя 

(одевание, раздевание, прием пищи, умывание).  

Хозяйственно-бытовой труд – труд по уборке помещения, мытье посуды, стирка и др. В 

отличие от самообслуживания, имеет общественную направленность. Ребенок учится 

создавать и содержать в соответствующем виде окружающую среду. Навыки хозяйственно - 

бытового труда ребенок может использовать и в самообслуживании и в труде на общую 

пользу.  

Труд в природе – уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, 

озеленение участка, участие в чистке аквариума и др.  

Ручной и художественный труд – труд, направленный на удовлетворение эстетичных 

потребностей человека (изготовление поделок).  

 

Краткая характеристика форм организации труда:  

Поручения – это обращенная к ребенку просьба взрослого, выполнять какое-либо трудовое 

действие. Трудовое поручение по форме организации может быть: индивидуальным, 

подгрупповым, общим. По продолжительности: кратковременным, постоянным. По 

содержанию – соответствовать видам труда.  

Дежурство – труд одного или нескольких детей в интересах всей группы (по столовой, в 

уголке природы, по подготовке к занятиям).  

Общий труд – предполагает такую организацию детей, при которой при общей цели каждый 

ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно.  

Совместный труд – предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, 

качества работы другого. Цель – единая (по цепочке).  

Коллективный труд – форма организации труда, при которой дети наряду с трудом решают и 

нравственные задачи: договориться о разделении труда, помогают друг другу в случае 

необходимости, «болеют» за качество общей совместной работы.  

В зависимости от возраста детей используется та или иная форма организации детей. 

Так в младшем возрасте большое предпочтение отдаётся поручениям, в старшем возрасте – 

труд всё чаще приобретает коллективный характер.  

Поручения широко используются во всех возрастных группах детского сада. Но в 

младшей группе они являются ведущей формой организации труда. Поэтому работу с 

малышами по трудовому воспитанию воспитатели начинают с индивидуальных поручений, 

которые ребенок выполняет вместе с воспитателем, и только позже переходит к другим 

формам. В младших группах поручения индивидуальны, конкретны и просты, содержат в 

себе одно – два действия (разложить ложки на столе, принести лейку, снять с куклы платья 

для стирки и т.д.). Такие элементарные задания включают детей в деятельность, 

направленную на пользу коллектива, в условиях, когда они еще не могут организовать труд 

по собственному побуждению. Поручения в младшей группе используются для  

- обучения трудовым навыкам, умениям;  

- формирования у детей уверенности в своих силах и способностях;  
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- удовлетворения потребности в общении со взрослыми;  

- подготовки к другим формам труда;  

- воспитывают желание трудиться.  

Дети младшей группы – с удовольствием откликаются на просьбы взрослого. 

Воспитатель привлекает к хозяйственно-бытовому труду через отдельные поручения. 

Воспитатель не только просит ребёнка, что-то сделать, сразу же при необходимости даёт 

советы, каким способом лучше выполнить поручение. («Поддержи лейку другой рукой, 

чтобы вода не выливалась» и т.д.). Малышей мало интересует результат, их влечет сам 

процесс действия. Они еще не владеют необходимыми умениями и навыками для 

достижения результата. Поэтому, когда дети уже имеют некоторый трудовой опыт, 

воспитатели используют групповые поручения.  

        В подготовительной к школе группе при выполнении общих поручений дети должны 

проявлять необходимые навыки самоорганизации, и поэтому воспитатель более требователен 

к ним, переходит от разъяснения к контролю, напоминанию.  

           В процессе труда воспитатель разъясняет детям правила, выполнение которых 

поможет им хорошо сделать работу. Правила просты и понятны. В первую очередь берутся 

такие, с помощью которых ребенок сможет лучше организовать свою деятельность. 

Например: «Сначала нужно до конца выслушать задание, и только потом приступать к делу» 

или «Сначала приготовить все, что нужно для работы, а потом начинать трудиться». 

Выполнение других правил способствует организации поведения детей во время работы. 

Например: «Нельзя отвлекаться, когда трудишься»; «Работу надо выполнять аккуратно»; 

«Насорил, налил – убери за собой». Правила не сковывают инициативу ребенка, его 

самостоятельность.  

  Во второй половине года в средней группе вводится дежурство по подготовке к 

занятиям. В старших группах вводится дежурство по центру природы. Дежурные ежедневно 

сменяются, каждый из детей систематически участвует во всех видах дежурств.  

  Дежурство в центре природы организованно так, что бы в течение всего дня дети 

чувствовали ответственность за живые объекты (полить цветы и т.д.). Желательно, что бы 

воспитатель помогал детям распределять обязанности на весь день. Дежурный должен 

понимать, что нужно «поговорить с растениями». Ведь они живые и для них важны 

внимание и ласковое слово. У детей в дальнейшем формируется потребность заботиться о 

природе, ответственность за её сохранность. Так же дежурство способствует 

систематичности включения детей в труд.  

   Общий, совместный, коллективный труд является наиболее сложной формой 

организации труда детей. Общий, совместный, коллективный труд способствует прежде 

всего решению задач нравственного воспитания. Общий, совместный и особенно 

коллективный труд создает благоприятные условия для формирования у детей умений 

согласовывать свои действия, помогать друг другу, устанавливать единый темп работы, 

выполнять задание в определенный срок.  

 Объединяет общий, совместный и коллективный труд общественно направленная 

цель детской деятельности. Это значит, что результатом труда всегда является польза для 

всех (уборка помещения, участка, оформление групповой комнаты к празднику – всё это 

нужно не кому-то одному из участников труда, а им всем).  

 Общий труд предполагает такую организацию работы детей, при которой при общей 

цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно и в конце работы 

подводится общий итог. Пример: воспитатель, предлагает детям навести порядок в группе и 
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распределяет обязанности. После окончания работы воспитатель обращает внимание на то, 

что каждый трудиться хорошо. И вот результат – в группе чисто и красиво. Ребёнок имеет 

свой участок и отвечает за себя. Если даются одинаковые задания 2-м детям – каждый 

выполняет его отдельно.  

  Совместный труд предполагает взаимодействие детей. В процессе работы дети 

оказываются в зависимости друг от друга: от темпа, качества работы других. Совместный 

труд дает педагогу возможность воспитывать положительные формы общения между 

детьми: умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных 

действиях, помогать друг другу. Цель, как и в общем труде – единая. При этом воспитатель 

планирует ситуации, которые будут провоцировать детей к установлению взаимоотношений. 

Не допускает случайных объединений детей, а продумывает их.  

Коллективной можно назвать такую форму организации труда, при которой дети, 

наряду с трудовыми, решают более сложные  нравственные задачи: договариваются о 

разделении труда, помогают друг другу в случае необходимости, обращаются за помощью к 

сверстникам, радуются их успехам, общим результатам труда, переживают за качество 

общей, совместной работы.      

Коллективная форма способствует целенаправленному воспитанию коллективных 

взаимоотношений (чувство локтя, защищённость, взаимопонимание), создаёт 

положительный эмоциональный настрой. Итак, не каждый общий и даже не каждый 

совместный труд является коллективным. Но каждый коллективный труд – общий и 

совместный. Важно, чтобы воспитатель умел организовывать действительно коллективный 

труд детей.  

           Общий труд возможен уже в средней группе ДОУ, совместный и коллективный – в 

старшей и подготовительной к школе, когда навыки становятся более устойчивыми, а 

результаты труда имеют практическую и общественную значимость. Поддержанию интереса 

детей к коллективному труду способствует осознанное принятие его мотива и цели. 

Традиционно коллективный труд организуется один раз в неделю.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

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

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

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

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

В ДОУ предусмотрена регулярная работа по воспитанию эстетического отношения к 

окружающему миру воспитанников ДОУ. Во время знакомства с окружающим миром 

уделяется внимание его эстетическому познанию и переживанию. С эстетической точки 

зрения рассматривается не только искусство, но и эстетические стороны современной 

действительности: труд, отношения, социальная среда, поведение и др.  Воспитатель 

способствует накоплению сенсорного опыта воспитанниками, обогащению чувственных 

впечатлений (показывает различные эстетически привлекательные образцы). Предусмотрено 

регулярное знакомство детей с различными работами известных мастеров (художников, 

музыкантов, архитекторов).  Знакомство с миром искусства происходит как по инициативе 

взрослого, так и по инициативе детей (например, детям может быть интересно, как создается 

красивая посуда). В ходе воспитательного процесса детям демонстрируются образцы мира 
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искусства, связанные с разными сферами деятельности человека (музыка, мода, 

художественное творчество). Реализуются различные проекты и мероприятия, направленные 

на знакомство с миром искусства (экскурсии в музыкальную школу, музей, встреча с 

писателями, художниками). Пространство и его оснащение открывает детям широкий круг 

разнообразных возможностей в сфере эстетического воспитания и развития. Для обогащения 

опыта и художественно – эстетического развития ребенка детям доступны аудио – и 

видеоматериалы, книги художественных и музыкальных произведений, наряду с детскими 

работами на стенах ДОУ вывешиваются репродукции картин известных художников, 

которые дети могут рассматривать. В течение дня детям доступны различные материалы для 

творчества. Предусмотрено воспитание музыкальной культуры детей (ценности, традиции, 

обычаи) в контексте социального окружения, развивается музыкальный кругозор детей. В 

групповых помещениях выделено место для свободного движения под звучащую музыку. 

Детям предоставляются разнообразные материалы, которые можно использовать для 

бытовых сценок, для изображения профессий, для сказочных сюжетов.  Воспитанники и 

родители принимают участие в оформлении ДОУ.  

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и 

использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатель заботится о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым 

ориентирам Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и деятельности 

ДОУ остается физическое воспитание. Его успех зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 
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соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст - до 3 - 4 часов, старший дошкольный возраст - до 4 - 5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Вся работа по 

физическому воспитанию осуществляется с учетом состояния здоровья, самочувствия, 

уровня физического развития и подготовленности детей, реальных условий работы ДОУ и 

его отдельных групп, семейного воспитания.  

Неотъемлемая составляющая содержания воспитательного процесса в ДОУ – 

познавательное направление воспитания. Для его осуществления применяется как 

повседневная жизнь ребенка, так и специально организованная деятельность в форме НОД по 

развитию речи, ознакомлению с окружающим миром и природой, обучения элементов 

грамоты и математики, на которых стоит сочетать познавательно-развивающую работу по 

различным разделам программы. Важно активизировать мышление детей, делать восприятие 

и усвоение ими материала сознательным, поощрять детей к постановке вопросов, 

выдвижение гипотез, поиска самостоятельных решений, проверки их правильности и прочее. 

Арсенал дидактических методов и приемов расширен за счет развивающих игр и 

упражнений, проблемных вопросов, логических задач, поисковых ситуаций, элементарных 

опытов, систематических наблюдений, решения ребусов, кроссвордов и т.д. Важно усилить 

именно развивающий и воспитательный аспекты умственного воспитания, обратить 

внимание на формирование мотивов познавательной деятельности, развитие 

интеллектуальных чувств.  

Реализация задач эстетического воспитания происходит на основе широкой 

интеграции и пронизывает весь воспитательный процесс в ДОУ, включая различные формы 

работы с детьми (НОД, самостоятельная художественная деятельность, праздники, 

развлечения, кружки). В этих формах комплексно используются произведения музыкального, 

театрального, литературного, изобразительного искусства в контексте общечеловеческой и 

национальной культуры.  

Первоочередными задачами нравственного воспитания дошкольников является 

пробуждение гуманных чувств личности, формирования морально-волевых качеств, 

ознакомления с содержанием и значением нравственных требований, норм и правил 

поведения, морально-этическими ценностями. Особое значение придается гражданскому 

воспитанию с дошкольных лет: прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, 

других людей, родительского дома, детского сада, своего села, города, интереса и уважения к 

государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия 

русского народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-

полезных дел и значимых общественных событий.  

Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста, как составной 

части нравственного становления, является формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 
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умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

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

 

Дети посещают разновозрастную группу ДОУ общеразвивающей направленности в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, имеющие I, II группы здоровья. 

 Содержание и организация воспитательного процесса для детей ДОУ регламентируется 

Программой. Воспитание и развитие ребенка в ДОУ осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации воспитательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей воспитательного процесса выступает игровая 

воспитательная ситуация (ИВС) – в группах младшего и среднего дошкольного возраста,  

- игровое занятие (ИЗ) – в группах старшего дошкольного возраста, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Воспитательная ситуация протекает в конкретный временной период 

воспитательной деятельности. Особенностью ИВС является появление воспитательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания ИВС. 

Преимущественно воспитательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Воспитатель создает разнообразные воспитательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

воспитательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

воспитательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий.           

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Воспитательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности  воспитательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.  Этому способствуют современные способы организации 
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образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования,  ведение детских дневников и 

журналов,  создания спектаклей- коллажей и многое другое.  

Воспитательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников в процессе реализации Программы  

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный процесс 

ДОУ. 

Групповые формы взаимодействия (в основе - использование методов активизации 

воспитательных умений родителей):  

1. Родительские собрания (общесадовые, групповые), посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

2. Родительские встречи (тематические – по запросам родителей или плана педагога). 

3. Взаимодействие в социальных сетях: сайт ДОУ - обсуждение интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

Индивидуальные формы взаимодействия (в основе - межличностное взаимодействие, 

основанное на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, 

педагогической этике, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству): 

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

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

2. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Совместные с детьми мероприятия: 

1. Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения. 

2. Музыкальные праздники и развлечения. 

3. Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты, физкультурное 

оборудование и др.). 

4. Представление творческих семейных работ на стенде «Наш вернисаж». 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

 

Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно-пространственной среды, 

которая строится по трем линиям:  

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  
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• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-

педагогическое сопровождение. Для этого в совместную деятельность с ДОУ включена 

работа специалистов консультационного пункта районного детского сада. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, 

защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых решений. Суть 

сопровождения – идти рядом с ребенком, помогая нужным советом при возникновении 

трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и убеждений. Главное, 

помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные примеры своими 

действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого сопровождения является 

формирование социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации 

ребенка как личности  

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для 

развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня 

в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в 

самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных 

личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический 

характер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, 

развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, 

воспитателя и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосфера), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. Уклад жизни в ДОУ находит свое 

выражение в Уставе ДОУ, в ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 

Культура поведения взрослых в ДОУ 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. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности,  

в особенности – игровой. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

В основе педагогического взаимодействия лежит прямое или косвенное воздействие 

субъектов друг на друга, порождающие их взаимную связь.  

Цель педагогического взаимодействия – основа успешности в образовании, поскольку 

взаимодействие – необходимое условие решения актуальных проблем и поставленных задач. 

Взаимодействие педагога и ребенка проявляется в образовательной, воспитательной, 

совместной деятельности, в совместных действиях, направленных на общий результат и 

организации предметного окружения.  Необходимо уделять особое внимание организации 

среды. Воспитатель в этом случае выступает в роли координатора, коммуникатора, 

 партнера,  владеющий  личностно-ориентированными,  развивающими технологиями 

(метод проектов, ТРИЗ и т.д.). Для достижения намеченных результатов взрослый организует 

процесс взаимодействия с ребенком, используя разнообразные средства – предметы, 

объекты, в качестве которых могут быть:  

- игрушки,   

- картинки,   

- книги с иллюстрациями,   

- видеосюжеты,  и т.д. определяет пространство – игровая, умывальник, раздевалка 

(прихожая), прогулочная площадка и т.п.  

Важно отметить, что проводимая работа эффективна только при условии активного 

взаимодействия детей со взрослыми (родителями и воспитателями). Так экскурсии, 

совместные праздники и викторины создают у детей мощную мотивацию к познанию, 

являясь тем эмоциональным фоном, на котором усвоение достаточно сложных сведений идет 

легко и непринужденно.  

Таким образом, созданные условия выступают социокультурной средой, создающей 

оптимальные условия для формирования у детей целостной картины мира, воспитания 

патриотизма, основ гражданственности, а также интереса к своей малой Родине.  

 

 

Взаимодействие команды единомышленников педагог-ребенок–родитель позволяет 

всем участникам этого процесса получить приобретения влияющие на саморазвитие:  

Польза для ребенка:  

- повышается самооценка ребенка  

- ребенок становиться более адекватным в поведении дома и д\с  

- возникает гордость и уважение за успехи и включенность родителей 

- ребенок становится более коммуникабельным, отзывчивым.  

Польза для воспитателей:  

- возможность работать с подгруппой детей  

- понять, как родители мотивируют своих детей к деятельности  

- как родители помогают своим детям, разделяют их увлечения и занятия  

- получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими  

Польза для родителей:  

- ощутить личную причастность  

- родители видят, как их ребенок общается с другими детьми  

- начинают больше понимать о детском развитии  
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- получают представления о работе воспитателей, формируется большее 

уважение к ним  

- обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием дома 

заниматься с детьми  

- устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями  

- лучше узнают правила, регламентирующие жизнь группы в ДОО  

- появляются возможности помогать ребенку дома.  

В ДОУ воспитатель уважительно относятся к детям (решает проблемы дисциплины 

спокойно и разумно; слушает, пока ребенок не закончит говорить, и только потом отвечает; 

благодарит ребенка за выполненное задание). Воспитатель поддерживает и успокаивает 

детей (старается понять ребенка, у которого возникла проблема с товарищем). Воспитатель 

четко реагирует на вербальные и невербальные сигналы детей и отвечает соответствующим 

образом.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей не посещающих 

детский сад и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов ППС отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. 

В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. 

В разновозрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей. Есть приспособления для закаливания, пуговичные коврики и пр. 

С целью обеспечения данных видов деятельности в группе ДОУ созданы разные 

центры активности:  

«Центр настроения»,   

«Центр речевого развития»,  

«Центр познавательного развития»,  

«Центр патриотического воспитания»,  

«Центр творчества»,  

«Центр художественно – эстетической деятельности»,  

«Спортивный центр»,  

«Центр уединения»,  

«Центр труда»,  

«Центр ПДД»,  

«Центр конструирования», 

«Центр математики».  

Для реализации и интеграции образовательных областей в ДОУ имеются помещения: 

групповые помещения, спортивный зал (музыкальный). 
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 Для реализации творческого потенциала детей и родителей в ДОУ создана зона со 

сменными локациями (в соответствии с праздниками, в том числе семейными; традициями; 

значимыми событиями и др.).  

     Оснащение прогулочных участков, их функциональность.  

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, клумбы.  

Для поддержания эстетического оформления прогулочных участков наполняемость 

регулярно обновляется.  

В ДОУ созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенка-

дошкольника. Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.  

• 1 групповое помещение, с отдельным помещением - спальня; 

• Прогулочный участок – 1; 

• Адаптированная уличная игровая площадка – 2; 

• Спортивный зал –  1; 

• Кабинет заведующего – 1; 

• Изолятор – 1. 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

ДОУ оснащено информационно-технической базой: 

- сайт учреждения; 

- выход в Интернет; 

- аудиосредства; 

- компьютер; 

- принтер-ксерокс; 

- музыкальный центр. 

Для всестороннего развития детей в группе имеются дидактические средства: 

альбомы, художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и игрушки.  

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации.  

            Методические материалы и средства обучения и воспитания.  

- Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития 

детей в возрасте от 3 лет до 7 лет (по образовательным областям).  

- Электронные образовательные ресурсы.  

- Детская художественная литература.  

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными. Согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя 
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Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно - 

вспомогательным работниками.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

заведующий ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

должны быть предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей.  

При организации инклюзивного образования, при включении в общеобразовательную 

группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т.ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. ДОУ самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам воспитания детей. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы  

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

Программы в ДОО включает: 

− Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.); 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”; 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО); 

− Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р; 

− Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

− Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru ; 

− Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru . 

Основные локальные акты: 

− Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания 

ДОУ; 

− Годовой план работы ДОУ;  

− Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Дети посещают разновозрастную группу ДОУ общеразвивающей направленности в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, имеющие I, II группы здоровья. 

 Содержание и организация воспитательного процесса для детей ДОУ регламентируется 

Программой. Воспитание и развитие ребенка в ДОУ осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Основными формами воспитательной деятельности являются: игровые 

образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе, организуемые с 

воспитанниками младшего и среднего возраста; учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с 

воспитанниками старшего возраста. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий при наличии соответствующей категории 

детей. 

На уровне уклада ДОУ: инклюзия - это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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На уровне воспитывающей среды: ППС должна строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы ДОУ, в части инклюзивного 

образования, должны являтся: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации могут быть: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

 План воспитательной работы (Приложение 1) строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие проекты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

 Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

 События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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