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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями ФЗ-№273 
«Об образовании в Российской Федерации», соответствует требованиям ФГОС дошкольного 
образования (далее – Программа).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 
НОО). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 
числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-
питание, достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы дошкольного образования.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-
щихся 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 многона-
ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 
программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 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 отражены в основных направлениях 
воспитательной работы ДОО.  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направле-
ния воспитания.  
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-
ния.  
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-
ния.   
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приори-
тетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной програм-
мы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, фи-
зического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-
ским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей детей дошкольного возраста. 
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Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает воз-
можность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 
внутренней среды дошкольной образовательной организации. 

 
 

Авторы составители: 

№ 
п/п 

Фамилия, И.О. Должность 

1 Ященко Ирина Александровна Старший воспитатель 
2. Сошникова Анна Владимировна воспитатель 
3. Винникова Наталия Викторовна воспитатель 
4. Шубенкова Татьяна Евграфовна  музыкальный руководитель 
5. Шайтанова Светлана Владимировна педагог-психолог 

 
I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1. Цель и задачи воспитания  
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культу-
ра, здоровье, человек.   
     Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из воспитательного 
идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 
Цель воспитания – введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление пси-
хического и физического здоровья, индивидуальности, создание условий для разносторонне-
го развития его способностей. 
Направленность воспитания - развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, опреде-
ляющих  поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
Цель Программы воспитания  
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для 
их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных об-
ществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
Цель воспитания в МОУ детский сад №366 – личностное развитие воспитанников,  
проявляющееся:  

1) в усвоении воспитанниками знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии позитивных отношений воспитанников к этим общественным ценностям 
(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении воспитанниками соответствующего этим ценностям опыта поведе-
ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобрете-
нии ими опыта осуществления социально значимых дел) с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей дошкольного возраста. 

Введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление 
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психического и физического здоровья, индивидуальности, создание условий для разносто-
роннего развития его способностей. 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребен-
ка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями 
и склонностями;  

•  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устой-
чивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, актив-
ной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  
•  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свобод-
ного человека;  

•  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов со-
циальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 
мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической под-
держки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей.  

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культур-
но-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федераль-
ном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отече-
ственной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ре-
бенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспита-
ния; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обога-
щение) 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 цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и опирается на следующие принципы:  
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, сво-
бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-
жающей среде, рационального природопользования;  
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспита-
ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;                                                                                               
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и тра-
дициях России, включая культурные особенности региона;                                                                             
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- 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 ре-
альную возможность следования идеалу в жизни; 
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведе-
ния;  
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной дея-
тельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освое-
ния;                   - 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 ОО, включающем воспитывающие среды, общно-
сти, культурные практики, совместную деятельность и события.  
1.2.1. Уклад образовательной организации. 
 Структура учебного года в МДОУ «Детский сад № 366»  
Содержание деятельности Временной период 
Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 
1 диагностический период (первичная диа-
гностика) 

С 1 октября по 15 октября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 
 

2 диагностический период (итоговая диагно-
стика) 

С 18 мая по 23 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 
 

 
 Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в 
ДОУ. 
 
Утренний блок с 7.00 до 9.00 Дневной блок с 9.00 до 15.30 Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 
-взаимодействие с семьёй                              
-игровая деятельность                               
- физкультурно -
оздоровительная работа -
завтрак                                                                      
-совместная деятельность вос-
питателя с детьми в ходе ре-
жимных процессов                                         
- индивидуальная работа                                  
- самостоятельная деятель-
ность детей по интересам                                     
- различные виды детской дея-
тельности по ознакомлению с 
родным краем 

- игровая деятельность                       
- образовательная деятель-
ность                                             
-второй завтрак                         -
прогулка: физкультурно-
оздоровительная работа, сов-
местная деятельность воспита-
теля с детьми по реализации 
проектов, экспериментальная 
и опытническая деятельность, 
трудовая деятельность в при-
роде индивидуальная работа                                        
-самостоятельная деятельность 
детей по интересам                               
- различные виды детской дея-
тельности по ознакомлению с 
родным краем  

-взаимодействие с семьёй - 
игровая деятельность                  
- физкультурно – оздорови-
тельная работа                               
- совместная деятельность 
воспитателя с ребенком                  
-индивидуальная работа                      
-прогулка                                                       
- свободная самостоятель-
ная деятельность детей по 
интересам                                                      
- различные виды детской 
деятельности по ознакомле-
нию с родным краем  
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Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 
продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в соот-
ветствии СанПиН. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые раз-
деляются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 
педагогами и другими работниками ДОУ). 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми дошколь-

ного возраста социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-
ства, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-
ную для воспитанников домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как вв детском са-
ду, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих 

домашних питомцах; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-
сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 
мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непо-
хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
   Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для воспитанника этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-
ственных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых приорите-
тов, связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирования других состав-
ляющих общей цели воспитания. 

Задачи воспитания: 
- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 
- использовать воспитательные возможности интересных дел; 
- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 
- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 
- использовать возможности детских объединений для достижения воспитательных ре-

зультатов; 
- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 
- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 
- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности воспитания; 
- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать ее воспи-

тательные возможности. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в детском саду  
интересную и событийно насыщенную жизнь воспитанников и педагогических работников. 
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 реа-
лизуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норматив-
ными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 
направлениям воспитательной работы.  
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реали-
зующего цель и задачи воспитания.  
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людь-
ми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участ-
ники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Ос-
новой 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 заболев-
шему товарищу;  
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-
ность и пр.);  
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят;  
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 
и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оп-
тимального 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 полно-
правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-
ности.  
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-
дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собствен-
ными.  
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом воз-
расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач.  
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, зани-
маться, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рожда-
ется тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 
что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опреде-
ляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 
ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжела-
тельности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 
оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной це-
ли.  
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 
саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 
и ответственности.  
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об-
ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.                      
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмо-
циональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбаланси-
рованность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду;  
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
- уважительное отношение к личности воспитанника;  
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торо-
питься с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
 
1.2.4. Социокультурный контекст  
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение че-
ловека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 
и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Взаимодействие с социумом.  
Детский сад №366 расположен в микрорайоне «Жилгородок» в  Дзержинском районе 

Волгограда. Рядом с учреждением располагается музыкальная школа № 9, художественная 
школа № 2. На соседней улице средние школы № 89, 101, детская районная библиотека №14. 
У МОУ детского сада №366 сложилось сотрудничество с музыкальной школой №9. Воспи-
танники музыкальной школы систематически  приходят в детский сад с концертами. 
Многие  выпускники детского сада№366 являются воспитанниками музыкальной школы. 
Сотрудничество с детской библиотекой №14 способствует расширению кругозора детей, 
формированию коммуникативных умений. Дошкольники ходят на экскурсии в библиотеку, 
где сотрудники проводят игровые тематические занятия, конкурсы, викторины. Библиотека 
приходит в гости в детский сад с различными акциями. Обучающиеся школ приходят с  вы-
ступлениями для дошкольников и их родителей. Имеется план сотрудничества с отрядом 
ЮИД «Светофорик» школы №89. Взаимодействие детского сада с социальным окружением 
строится в соответствии с ООП ДО, с учётом интересов детей, родителей и педагогов. 
 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна-
ченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать сле-
дующие основные виды деятельности и культурные практики:  
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками);  
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-
тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в 
различных видах деятельности через личный опыт);  
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-
ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-
тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  
 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-
теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результа-
ты 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 соответ-
ствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы до-
школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-
ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-
ния с реальными достижениями детей». 

Планируемые результаты 
 

 Отношение к 
природе 

Отношение к 
«рукотворному 

Отношение к 
явлениям 

Отношение к 
самому себе 
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миру» общественной жизни 
Позна-
ватель-
тель-
ные 
ценно-
сти 

ребенок начинает 
чувствовать себя 
первооткрывате-
лем, испытывает 
радость 
экспериментирова-
ния с объектами 
неживой природы, 
открывает новое в 
знакомом и 
знакомое в новом; 
вычленяет про-
стейшие законо-
мерности, осознает 
их 
непреложный ха-
рактер 

у ребенка про-
буждается по-
требность в новых 
знаниях, его соб-
ственный опыт 
расширяется за 
счет приобщения 
к тому, что из-
вестно другим; 
 

у ребёнка появляется со-
циальная ориентация на 
точку зрения другого че-
ловека, на его эмоцио-
нальное состояние, отно-
шение к действию другого 
как поступку. Формирует-
ся интерес к событиям 
общественной жизни в 
стране, в родном городе. 
Складывается всё более 
полное понимание кол-
лективных взаимоотно-
шений между сверстника-
ми, развивается социаль-
ное мышление. 

У ребенка происходит 
открытие своего «я»; 
ребёнок выделяет себя 
из мира; начинает 
осознавать, что не по-
хож на других; возни-
кает интерес к своей 
жизни (биография) и 
жизни близких. Про-
буждаются первые 
представления о Ро-
дине, о будущем, воз-
никает отношение к 
жизни и смерти, к 
бессмертию. 

Ценно-
сти 
преоб-
разо-
вания 

возникает стремле-
ние бережно отно-
ситься к природной 
среде, сохранять и 
умножать, по мере 
своих сил, богат-
ство природы 

возникает стрем-
ление самому 
сделать то, что 
доступно друго-
му, оригинальное; 
 

ребёнок стремится воз-
действовать на окружаю-
щих, оказывает на них 
влияние, брать под свою 
защиту и помогать им; пе-
редавать свои знания, 
опыт другому. 

возникает стремление 
действовать «как все», 
на основе потребно-
сти в признании. 

Ценно-
сти пе-
режи-
вания 

ребенка манит та-
инственность, зага-
дочность явлений 
природы, он про-
никается ее 
красотою, близо-
стью ко всему жи-
вому, чувствует 
свою общность с 
предметами и 
явлениями окру-
жающего мира и 
одушевляет их. 

Ребенок проника-
ется чувством 
красоты, совер-
шенства создан-
ных человеком 
вещей, творений 
искусства, возни-
кает чувство ува-
жения к мастер-
ству. 
 

ребёнок замечает, что ря-
дом с ним люди, такие же, 
как и он, и в то же время 
отличные от него; рожда-
ется чувство значимости 
другого; переживания 
приобретают личностную 
окрашенность; на основе 
сопереживания рождается 
сочувствие и сорадость. 

Возникает чувство 
психической и физи-
ческой защищённо-
сти; полнота разнооб-
разных чувств, раско-
ванность, ощущение 
собственного тела и 
владения им; насла-
ждение игрой как 
проявлением духов-
ных и физических 
сил. 

Что 
фор-
миру-
ется 

Начало  экологиче-
ского сознания 

Начало духовно-
сти как свойства 
сознания. 

Начало нравственного со-
знания. 

Начало самосознания 
личности. 

 
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) Направ-
ление воспитания  

Ценности  Показатели  

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

Социальное  Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хоро-
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дружба, сотрудниче-
ство  

шо» и «плохо».  
Проявляющий интерес к другим детям и способ-
ный бесконфликтно играть рядом с ними.  
Проявляющий позицию «Я сам!».  
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту.  
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодоб-
рения со стороны взрослых.  
Способный к самостоятельным (свободным) ак-
тивным действиям в общении. Способный об-
щаться с другими людьми с помощью вербаль-
ных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности.  

Физическое и оздо-
ровительное  

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 безопасно-
сти в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.  
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях.  
Стремящийся к самостоятельности в самообслу-
живании, 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 воз-
раста (к 8-ми годам) 
Направления воспи-
тания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий пред-
ставление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким 
людям.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, сотрудниче-
ство  

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответствен-
ность за свои действия и поведение; принимаю-
щий и уважающий различия между людьми.  
Освоивший основы речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
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слушать и слышать собеседника, способный взаи-
модействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытываю-
щий потребность в самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, самостоя-
тельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятель-
ности и в самообслуживании, обладающий пер-
вичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества.  

Физическое и оздо-
ровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и обще-
ственной гигиены, стремящийся соблюдать пра-
вила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обще-
стве на основе уважения к людям труда, результа-
там их деятельности, проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности.  

Этико-
эстетическое  

Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрас-
ное в быту, природе, поступках, искусстве, стре-
мящийся к отображению прекрасного в продук-
тивных видах деятельности, обладающий зачат-
ками художественно-эстетического вкуса.  

 
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе ха-
рактеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представ-
ления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат 
в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Период 
раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, ко-
торые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо 
того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из 
всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, 
которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют бо-
лее высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезыва-
ния зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значи-
тельно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недо-
статочная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 
развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиоло-
гических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени под-
вержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 
уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответ-
ственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие – неустойчивое эмо-
циональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая зако-
номерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 
потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в ран-
нем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и соци-
ального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение 
здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупля-
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ется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 
социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особен-
но в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 
уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 
вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство 
и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофи-
зиологических потребностей:  
- сенсомоторной потребности;  
- потребность в эмоциональном контакте;  
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (познавательное общение в 3-10 
мес.; вербальное и невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года - 3 
года).  
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  
- повышенная эмоциональная возбудимость;  
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
- повышенная эмоциональная утомляемость.  
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году 
жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе составляет 2 -2,5 кг. Дети ак-
тивно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные  возможности поз-
воляют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и каче-
ства предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны 
постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять по-
вышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 
безопасному поведению в среде сверстников. Организм малышей недостаточно окреп. Дети 
легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 
как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдо-
хи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во 
время ходьбы и подвижных игр. В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и 
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 
мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнооб-
разно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о 
мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая актив-
ность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, при-
думывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических 
форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребе-
нок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизво-
дить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи име-
ет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение де-
тей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение 
(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 
друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный иг-
ровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе про-
стые поручения.  
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ре-
бёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка 
этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 
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привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребен-
ку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающе-
муся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окру-
жающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок 
идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 
других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реаль-
ной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все воз-
можности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой дея-
тельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носо-
вым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёр-
того года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонен-
тов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока по-
требность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 
времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Внимание детей четвёртого года 
жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 
ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10— 15 мин, но привлекательное 
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроиз-
вольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся 
стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлет-
него ребёнка является наглядно- действенным: малыш решает задачу путём непосредствен-
ного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование 
по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его ме-
сте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путеше-
ствий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми дей-
ствиями с игрушками и предметами заместителями, приобретают первичные умения ролево-
го поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра ря-
дом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобре-
тённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 
одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласо-
вывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 
формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в обще-
ние со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 
всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми 
и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грам-
матическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 
показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитан-
ного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуа-
ции взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 
персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 



16 
 

тексты по- прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изоб-
ражением формы предметов. Музыкально-художественная деятельность детей носит непо-
средственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные 
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые пред-
ставления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоми-
нания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не переби-
вают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициа-
тиве убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В 
этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 
как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 
столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 
ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 
тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 
умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и ис-
пользуют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носо-
вой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навы-
ков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок 
способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 
случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной ген-
дерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 
а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об осо-
бенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, спе-
цифике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских каче-
ствах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающи-
ми, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружаю-
щий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается де-
тям в игре. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и пред-
почитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 
усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использова-
ния и совершенствование обследования предметов. В среднем дошкольном возрасте связь 
мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 
Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 
случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 
Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок 
пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным по-
казателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу 
— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвиж-
ные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ре-
бёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъ-
являемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 
рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и само-
стоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотруд-
ничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим ак-
тивно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопро-
сах(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию по-
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знавательного характера. Возможность устанавливать причинно- следственные связи отра-
жается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пя-
того года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-
прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, про-
дуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для под-
держания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и вы-
ражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 
Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребё-
нок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 
общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, про-
щания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь ста-
новится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 
поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области без-
опасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процес-
сов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоциональ-
но откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художествен-
ную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональ-
ные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более це-
лостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-
дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисун-
ка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умения-
ми и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: де-
ти замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и друго-
го человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимо-
сти в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении до-
школьников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуля-
ции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца ма-
лопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это ста-
новится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представле-
ниях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, кото-
рыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми 
он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Чело-
век-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этиче-
ские нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоот-
ношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 
ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, осо-
бенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные из-
менения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает за-
нимать совместное обсуждение правил игры. Вне игры общение детей становится менее си-
туативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 
т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освое-
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нию сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешаг-
нуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружа-
ющем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экс-
периментировать. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они мо-
гут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе 
со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое зада-
ётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 
лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 
решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чер-
тежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (про-
дуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точ-
нее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предваритель-
ному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят 
важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антони-
мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Дети начинают употреблять обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, соци-
альных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречия-
ми, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном мо-
нологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, исполь-
зуя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разно-
образной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрос-
лыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 
информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 
жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 
на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ре-
бёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые по-
следствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В 
старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются каче-
ственно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо-
нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-
ской оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых пере-
даны понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, жи-
вотных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Твор-
ческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выра-
зительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятель-
ности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
Ребенок 6-8 лет обладает устойчивыми социально нравственными чувства и эмоциями, вы-
соким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотива-
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ционная сфера старших дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких соци-
альных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), саморе-
ализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 
хорошо и что плохо. С развитием морально нравственных представлений напрямую связана 
и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удо-
влетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобаль-
ное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влияни-
ем эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста проис-
ходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого воз-
раста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержа-
нию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлени-
ях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные пред-
ставления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 
и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника стано-
вится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 
людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. До-
школьник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значи-
мость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продол-
жают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — 
в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь вни-
мание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 
продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 
годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, прояв-
ляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на вы-
полнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой са-
мообслуживания и культурой здоровья. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на се-
бя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинён-
ную роль. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 
форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчи-
вость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредото-
ченность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 
отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей старшего дошкольного 
возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным 
и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различ-
ных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахож-
дении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных призна-
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ков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей поз-
воляют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагатель-
ных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложе-
ния (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный 
запас. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 
этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной де-
ятельности, а также планирования и регуляции поведения. Музыкально-художественная дея-
тельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интере-
сов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музы-
кального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от свое-
го замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисо-
вания, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной об-
ласти является овладение композицией. 
 

Раздел  II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз-
раста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие; 
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пя-
ти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 
в целостном образовательном процессе.  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы дошкольного образовательного  учреждения МОУ дет-
ский сад №366.  
2.1.1. Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Пат-
риотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граж-
данский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу.  
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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 «патри-
отизм» 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 тра-
дициях 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 собственно-
го достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен-
никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, сосе-
дям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;                        
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям;  
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  
Работа по патриотическому воспитанию в МОУ детском саду№366, в рамках реализации ре-
гионального компонента,   предполагает также следующие направления:  
Реализация региональной программы «Воспитание маленького волжанина» 
Приобщение детей дошкольного возраста к истории и культуре родного города 
Формирование патриотизма на основе исторических и культурных традиций. 

Реализация направления  
Дела, выходящие за 
пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

- Районные, городские, 
региональные творческие 
конкурсы:  «Все начина-
ется с семьи» и др.  
 

- создание мини-музеев; 
- коллекционирование; 
- смотры и конкурсы по 
патриотическому воспи-
танию 
- соревнования «Мама, 
папа, я – дружная семья» 
- Развлечения «Защитни-
ки Отечества», «Русские 
богатыри» и др. 
- Праздникрусской Мас-
леницы, берёзки и др. 
- проектная деятель-
ность; 
- фольклорные праздни-

- чтение художественной литературы и об-
суждение поступков героев; 
- разучивание стихотворений; 
- рассказы детей о членах семьи 
- беседы и анализ поступков героев сказок; 
- создание экспозиций; 
- выставки предметов народного декора-
тивно-прикладного искусства; 
- дидактические и сюжетно-ролевые игры; 
- слушание музыки, рассматривание кар-
тин; 
- тематические занятия: «Как жили люди 
на Руси», «Русские народные праздники» 
«День города», «День Конституции», 
«Сталинградская битва», «День Победы», 
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ки; 
- Акции «Поможем пти-
цам зимой», «Сбережём 
растения» и др. 
- мероприятия, в рамках 
месячника «Всё начина-
ется с семьи», месячника 
патриотического воспи-
тания. 

и др. 
- создание родословных; 
- оформление тематических альбомов; 
- рассматривание фотографий с изображе-
нием самых знаменитых мест в городе; 
- игры соревновательного характера; 
- квесты; 
- проектная деятельность; 
- мини-исследования 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания  
 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направле-
ния 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. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проек-
та, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
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 дет-
ских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 
мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной уста-
новки к обучению в школе как важному шагу взросления.  
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формиро-
вании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, со-
здания 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 ли-
тературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельно-
сти (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: эм-
патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила.  
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрело-
сти и преодоление детского эгоизма.  
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на не-
скольких основных направлениях воспитательной работы:  
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, тра-
диционные народные игры и пр.;  
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельно-
сти;  
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Детский сад – это место, где дети могут проявлять инициативу и самостоятельность, а 
также взаимодействовать с детским коллективом в разнообразных видах деятельности. В 
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детском саду очень  важна организация психолого-педагогических условий, в которых ребё-
нок раскрывается как яркая индивидуальность, передает своё видение мира, входит в соци-
альные отношения, осознавая свою ценность и неповторимость. Фундаментом развития со-
циальных навыков у ребёнка служит развитие у него саморегуляции поведения. Таким обра-
зом, одной из главных задач воспитания в детском саду является обучение ребёнка созна-
тельному управлению своим поведением и формирование у него необходимых личностных 
качеств. 

Необходимо:  
- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 
- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 
- помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для самоопреде-

ления  и саморегуляции. 
Виды и формы деятельности: 

- использование при подготовке ситуаций общения содержания, обладающего значи-
тельным воспитательным потенциалом; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения воспитатель-
ных результатов; 

- использование современных эффективных воспитательных технологий; 
- создание игровой обстановки по теме для обсуждения; 

         - использование  в игровых, развивающих образовательных ситуациях эффективных 
форм и методов воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 
детей;  

- использование возможностей режимных моментов для достижения воспитательных 
результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., со-
ответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- создание ситуаций для участия в коллективном разговоре, поддерживая общую бесе-
ду, не перебивая собеседников;  
       - задействование специфических видов детской деятельности, способствующих дости-
жению целей воспитания; 

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания; 
- использование таких форм деятельности воспитанников как чтение и обсуждение 

книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение проектов и пр.; 
- использование формул речевого этикета в процессе ситуаций общения; 
- использование средств интонационно речевой выразительности, элементов объясни-

тельной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; 
        - соотнесение литературных фактов с имеющимся жизненным опытом, установление 
причинных связей в тексте, воспроизведение текста по иллюстрациям. 
       - побуждение воспитанников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила об-
щения со старшими и сверстниками; 

Реализация направления  
Дела, выходящие за 
пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

- Районные, городские, 
региональные творче-
ские конкурсы:  «Все 
начинается с семьи» и 
др.  
 

День знаний 
Неделя безопасности 
Досуги «День матери», 
«День защиты детей» 
Конкурсы детско-
родительского творче-
ства (Рисунки, поделки, 
создание семейной га-
зеты) 

- НОД (соц.коммуникативная деятельность); 
- Беседы; рассказ педагога; проектная дея-
тельность; 
- рассматривание сюжетных картин, энцик-
лопедий; 
- демонстрация слайдов, видео фильмов; 
- ситуации общения; 
- сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, 
дидактические, развивающие игры; 
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Фотовыставки 
Проведение акций 
Всемирный день чте-
ния вслух(28марта) 
Конкурсы чтецов 
 

- рассказы детей, педагогов; 
- игры с предметами и сюжетными игруш-
ками;  
- коммуникативные игры с включением ма-
лых фольклорных форм (потешки, прибаут-
ки, частушки, колыбельные); 
- чтение художественных произведений; 
рассматривание иллюстраций;  
- дидактические, настольно-печатные, хоро-
водные, пальчиковые игры; 
- разучивание стихотворений, скороговорок, 
чистоговорок;  
- речевые задания и упражнения;  
- моделирование и обыгрывание проблем-
ных ситуаций; 
- организация предметно-развивающей сре-
ды 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценно-
сти познания.  
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в кото-
рой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, при-
роде, 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, дис-
куссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведе-
ния 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 ис-
следовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей ил-
люстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-
структоры и наборы для экспериментирования.  

Дошкольник активный, любознательный,  интересуется новым, неизвестным в окру-
жающем мире. Задает вопросы, любит экспериментировать. Создание проблемных ситуаций, 
проектная деятельность помогают детям дошкольного возраста расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных ситуациях. 

Виды и формы деятельности: 
- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-
вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-
чить опыт участия в социально значимых делах; 

- удовлетворение интересов и образовательных потребностей каждого воспитанника; 
- насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными ситуация-

ми, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приёмы; 
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- образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт де-
тей, эмоции и представления о мире; 

- поощрение педагогами детских инициатив; 
- объединение в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпа-

тий; 
- проявление познавательной инициативы в разных видах деятельности; 
- поддержание стремлений узнавать о других странах и народах мира; 
- понимание труда людей как основы создания богатств окружающего мира; 
- осознание правил поведения в природе. 
Реализация направления  

Дела, выходящие за 
пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

- экологические и 
благотворительные 
акции «Собери ма-
кулатуру – сохрани 
дерево!» и др. 
- всероссийские, ре-
гиональные, город-
ские, районные кон-
курсы  
 

День народного единства 
День космонавтики 
Создание творческих ра-
бот «Мой город», «Моя 
страна» и др. 
Проектная деятельность 
Праздники и развлече-
ния 
День земли(22апреля) 
 

- НОД (познавательно- исследовательская 
деятельность); 
- рассматривание картин, пособий, энцик-
лопедий; 
- демонстрация видео фильмов, аудио-
носителей; 
- моделирование и анализ заданных ситу-
аций; 
- сюжетно-ролевые, словесные, подвиж-
ные, музыкальные, дидактические, разви-
вающие игры; 
- рассказы детей, педагогов; 
- чтение художественных произведений; 
- выполнение творческих заданий; 
- организация выставок, конкурсов; 
- опытно-экспериментальная деятель-
ность; 
- решение проблемных ситуаций; 
- акции; 
- проектная деятельность; 
- коллекционирование; 
- речевое стимулирование (повторение, 
объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение);  
- беседы с опорой на зрительное восприя-
тие и без опоры на него;  
- тренинги (действия по речевому образцу 
взрослого);  
- словотворчество; 
- организация предметно-развивающей 
среды. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Содержание физического воспитания включено в образовательные области «Физическое 
развитие» (разделы «двигательная деятельность», «становление у детей ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами»). Физическое 
воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического развития дошколь-
ника. Включение детей в двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность, 
восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют становлению у детей 
ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, овладению 
необходимыми гигиеническими навыками; у детей формируется уверенность в себе, появля-
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ется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты и красоты 
движений. Развивается самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным 
компонентом личностной культуры дошкольника. 
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: выпол-
нение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, про-
гулок.  
Задачи по формированию здорового образа жизни:  
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (сов-
местной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сбе-
регающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетическо-
го развития ребенка;  
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обуче-
ние 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, дворо-
вых игр на территории детского сада;                                                                                                                                   
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;                                                                              
- введение оздоровительных традиций в ДОУ 
 

Виды и формы деятельности: 
- стремление к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их пра-

вильной организации; 
- рассуждения на тему здорового образа жизни; 
- поддержка потребности в двигательной активности; 
- интерес к разнообразным физическим упражнениям, настойчивость для достижения 

хорошего результата; 
- развитие интереса к различным видам спорта; 
- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 
- побуждение воспитанников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими и сверстниками; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых дел, иниции-

рование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки своего к ним отно-
шения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, акции, про-
екты, соревнования, выставки, концерты); 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-
стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны форми-
роваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ро-
лей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него при-
вычкой.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредото-
чить 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 ведётся в тесном кон-
такте с семьей.  

Реализация направления  
Дела, выходящие за пределы 
ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

Общегородские спортивные 
мероприятия 

зимний и летний физкуль-
турные праздники, проекты, 
социальные акции, фотовы-
ставки, День здоровья,  Досуг 
«Здоровья и подвижных 
игр», Спортивные игры и со-
ревнования 

 
 

закаливающие процедуры, 
утренняя гимнастика, по-
движные игры, спортивные 
упражнения, физкультурные 
развлечения, исследователь-
ские проекты 

 
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 се-
мье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей опре-
деленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 
стороны.  
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностно-
го 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 материа-
лов 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 фи-
зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на не-
скольких направлениях воспитательной работы:  
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;  
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям.  
Знания о труде, мотивах, направленности труда, отраженные в образах, уже в дошкольном 
возрасте  начинают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношения к 
собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. Социализация ребён-
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ка-дошкольника проводится в большей степени через игру, как самый близкий, доступный, 
интересный вид деятельности. Решение задач  по ознакомлению с трудом взрослых строится 
на игровой основе. Игровые методы и приёмы пронизывают всю деятельность  по ознаком-
лению с профессиями. 
 
 Реализация направления  
 
Дела, выходящие 
за пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

 -  открытый показ иг-
ровых образовательных 
ситуаций; 
- Культурно-досуговая 
деятельность: «День 
космонавтики», «День 
защитника Отечества» 
и др.; 
- Художественно-
творческая деятель-
ность (Творческая ма-
стерская) 

- коммуникативная деятельность; 
- тематические занятия по ознакомлению с 
профессиями; 
- наблюдения за трудом взрослого 
- экскурсии, викторины; 
-  рассматривание иллюстраций; 
- чтение художественной литературы; 
- сюжетно-ролевые, дидактические, настоль-
но-печатные игры; 
- совместная трудовая деятельность взрослого 
и ребёнка, организация практических трудо-
вых действий; 
- познавательно-исследовательская , пректная 
деятельность; 
- моделирование; 
- оформление фотоколлажей о профессиях ро-
дителей 

 
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. Конкрет-
ные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений. Воспитание уважительного отношения к про-
мыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творче-
скому труду. Проявление предпочтений. Музейная педагогика. Предполагается диалогиче-
ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Вос-
питанникам предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответ-
ствии со своими возможностями. 
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 ис-
кусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и дру-
гих народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действи-
тельности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, созда-
вать его.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосре-
доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интере-
сами, удобствами;  
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежли-
вости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не переби-
вать 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 дея-
тельности, 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 составля-
ющей внутреннего мира ребенка.  
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следу-
ющее:  
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-
тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и твор-
чества;                                                                                                                                                                                  
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произве-
дений в жизнь ДОО;  
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-
ском и родном языке;  
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания.  

Виды и формы деятельности: 
- Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов; 
- поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек; 
- поддержание интереса к фольклорным и литературным текстам, желание их слушать; 
- эмоциональный отклик  на прослушанные произведения; 
- использование средств интонационной выразительности в процессе общения  со сверстни-
ками и взрослыми при пересказе литературных текстов; 
- участие в образовательных ситуациях и играх  этической и эстетической направленности; 
- поддержка стремления создавать интересные образы; 
- обыгрывание построек и включение их в игру; 
- оформление коллекций; 
- поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу; 
- интерес к посещению музеев, стремление соблюдать правила поведения в музее; 
- поддержка личностных проявлений старших дошкольников в процессе освоения искусства 
и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуаль-
ность, творчество; 
- участие в процессе выполнения коллективных работ; 
- стимулирование самостоятельной деятельности детей по импровизации танцев, игр, ор-
кестровок. 

Реализация направления  
Дела, выходящие за 
пределы ОО 

Общесадиковые дела Групповые дела 

- районные и город-
ские фестивали дет-
ского творчества.  

Выставки рисунков, твор-
ческих работ. 
Изготовление фигурок и 

- НОД: изобразительная деятельность (рисо-
вание, лепка, аппликация, музыка, чтение ху-
дожественной литературы), конструирование; 
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- всероссийские и 
международные 
конкурсы.  
Конкурс поделок 
«Мой любимый ска-
зочный герой» 

элементов декораций для 
театрализованных игр. 
Создание коллекций и 
мини-музеев в  группе. 
Оформление поздрави-
тельных открыток, 
оформление выставок. 
Литературно-музыкальная  
гостиная. 
Праздники «Осенины», 
«Мы встречаем новый 
год»,  «Мамин день», 
«Масленица», «До свида-
нья, детский сад!»и др. 
День поэзии.  
Театр покажем малышам. 
 

- тематические недели, посвященные народ-
ному искусству; 
- праздники, развлечения, театрализованные 
представления; 
- тематические музыкальные вечера; 
- дидактические игры; выставки, конкурсы 
рисунков и поделок; 
- проектная деятельность; 
- экскурсии (в парк, в детскую библиотеку);  
- коллекционирование; 
- рассматривание произведений искусства;  
- прослушивание знаменитых музыкальных 
произведений; 
- опытно-экспериментальная деятельность;  
- имитационные упражнения, этюды, комму-
никативные тренинги; 
-игры-драматизации с использованием раз-
ных видов театров;  
- игры-импровизации по мотивам сказок; 
- творческая деятельность по интересам де-
тей, создание условий для выбора;  
-организация предметно-развивающей среды. 

 
 

                           2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Процесс воспитания в дошкольной образовательной организации МОУ детский сад 
№366 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работни-
ков и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-
чающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого обуча-
ющегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающих-
ся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и детей 
друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере образования. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 
ДО). 
Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной организации МОУ 
детский сад №366 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела детского 
сада №366 (праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в 
рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
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- ключевой фигурой воспитания в детском саду является воспитатель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посред-
ническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном взаимо-
действии МОУ детский сад №366 и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - других 
образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.; 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-
пользуется как  самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Игра и игровые приёмы 
сопровождают дошкольников в течение всего времени  пребывания в детском саду. В тече-
ние дня дети могут участвовать в разнообразных играх: сюжетно-ролевых, режиссерских, 
подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. 
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передаёт их детям, 
прежде всего,  в совместных играх  воспитателя с детьми. Игровая мотивация активно ис-
пользуется свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Взаимодействуя с 
дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

- партнёрства и сотрудничества («Давайте найдём общее решение») 
- передачи опыта («Люди обычно это делают так») 
- обращение за помощью к детям («Кто может мне помочь в этом?») 
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организатор-
ских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства.  В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 
сверстника у ребёнка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков в процессе реализации Программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситу-
ации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольно-
го возраста  строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ОО.  
 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 Дела, выходящие 

за пределы ОО 
Общесадиковые 
дела 

Групповые дела 
налажива-
ние 
конструк-
тивного об-
щения 
педагогов с 
родителями 
 

 Дни открытых 
дверей 
Анкетирование 
Родительские 
собрания 
Посещение се-
мьи 
Веб- ресурс 
(сайт ДОО). 

мониторинг особенностей семейного 
воспитания; 
анкетирование; 
составление рассказов «А у нас в се-
мье»; 
родительские собрания; 
родительская почта «Почтовый ящик 
Доверия»; 
игры-тренинги совместно с психоло-
гом; 
организация вечеров-общения с сов-
местным             нахождением ответов 
на интересующие вопросы родителей. 

привлечение 
родителей к 

 Мастер-классы 
Конкурсы, вы-

выставки детско-родительского твор-
чества (поделки, рисунки, газеты); 
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организации 
интересной 
и 
полезной 
деятельно-
сти 
дошкольни-
ков 
 

ставки. создание и накопление материала дет-
ско-родительских портфолио; 
участие в конкурсах, акциях и проек-
тах; 
пополнение развивающего центра 
«Маленький Волжанин»;  
прогулки, экскурсии по родному го-
роду; 
коллекционирование; 
вовлечение родителей в совместную 
трудовую деятельность с детьми «Мы 
вместе трудимся на участке группы» 
(украшаем участок, сажаем цветы и 
т.п.) 

повышение 
педагогиче-
ской 
грамотности 
родителей 
 

 Консультации. 
Информацион-
ные стенды. 
Консультации 
специалистов. 
Индивидуальные 
беседы. 
Выпуск газеты 
«Малая акаде-
мия». 
 

онлайн-встречи «Вопросов и ответов»; 
детско-родительские онлайн-
викторины, а также буклеты, газеты в 
рамках тематических недель; 
семинары-практикумы; 
тематические-встречи; 
анализ реальных ситуаций; 
консультации по вопросам родителей; 
«Социальный ролик» (показ и обсуж-
дение видеоматериалов, нахождение 
выхода из проблемных ситуаций); 
тесты: «Самодиагностика родителей». 

 
Особенности проведения родительских собраний/совещаний/конференций 
- создание у родителей позитивного настроя на предстоящее мероприятие 
- демонстрация искренней заинтересованности педагогического коллектива ОО в 
сотрудничестве с родителями 
- презентация результатов творчества детей 
- четкая временная регламентация заявленных мероприятий 
- актуальность, лаконичность, понятность представляемой информации 
- краткость, точность и оптимистичный настрой при ответах на вопросы родителей 
- тактичность в общении с родителями в социальных сетях и мессенджерах 
 
 

 
Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитатель-
ного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной дея-
тельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения.  
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-
нию целевых ориентиров Программы воспитания.  
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3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, националь-
ных и пр.).  
Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение. 
 Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогиче-
ских условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.  
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-
ентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставля-
ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами по-
ложительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности де-
тей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
 2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответ-
ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры как важ-
нейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 
ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое разви-
тие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, ху-
дожественно-эстетическое развитие. 
 4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной ли-
тературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового тру-
да, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности.  
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 
его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) до-
школьников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 
воспитанников с МОУ детский сад № 366.  
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных ком-
петентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
Уклад  МОУ детский сад №366 определяется общественным договором, устанавливает правила 
жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопас-
ность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагога-
ми, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информаци-
онное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 
сетях.  
 Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно проектируется в соответствии с  
Уставом МОУ детский сад №366, локальными актами, правилами поведения для детей и взрос-
лых, ООП ДО МОУ детский сад №366. Уклад и ребенок определяют особенности воспитываю-
щей среды. 
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 нрав-
ственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организо-
ванного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достиже-
ние поставленных воспитательных целей;  



34 
 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой.  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
        Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-
ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 
или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для не-
го общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 
работу, он должен быть направлен взрослым.  
    Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных дей-
ствий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режим-
ный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, сов-
местно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитатель-
ные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 
ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО 
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 взрослы-
ми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, при-
кладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;                                              
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашени-
ем ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада 
и т. д.).  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ «Детский сад № 
366» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 
нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития самостоятельности. 
Среда обеспечивает:  
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 
развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включает: оформление помещений, оборудование, иг-
рушки. Среда включает знаки и символы государства, региона, города. В центрах  патриоти-
ческого воспитания групп оформлены развивающий центр «Маленький Волжанин»,  центры 
краеведения «Мой край», где прослеживаются направления: «Природа родного края», «Ис-
тория и культура родного края», «Искусство родного края». Отражает региональные, этно-
графические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 
находится организация. Центры патриотического воспитания отражают ценность семьи, лю-
дей разных поколений, радость общения с семьей. Среда предоставляет ребенку возмож-
ность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 
традиции. 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.) Среда экологична, природосообразна и безопасна.  В груп-
пах имеются экологические центры, лаборатории. Среда обеспечивает ребенку возможность 
общения, игры и совместной деятельности. С этой целью в детском саду созданы центры: 
познавательный, игровой, художественно-эстетический. Эти центры  обеспечивают ребенку 
возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 
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мира. Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.  Среда обеспечивает ребенку 
возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически при-
влекательна. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МОУ детский сад № 366 
обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей програм-
мы воспитания:  
- подбор художественной литературы;  
- подбор видео и аудиоматериалов;  
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллю-
страции и т.п.);  
- наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование; 
-экран (1 шт.), проектор (2 шт.), ноутбук (2 шт.) , колонки);  
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-
ролевых, театральных, дидактических игр);  
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 
бытовой труд, ручной труд).  
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды из-
меняется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 
воспитательной работы МОУ детский сад № 366 на текущий учебный год.  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Кадровый  потенциал 

Коллектив ДОУ составляет 37 человек. Воспитательно-образовательную работу осу-
ществляют 26 педагогов:  заведующий, старший воспитатель, 20 воспитателей и специали-
сты: педагог-психолог, учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя.    

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  16 человек 

среднее педагогическое  образование   10 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 

от 5 до 10 лет                                               6 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                11 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 

первая квалификационная категория       5 

не имеют квалификационная  категории             3 

соответствие занимаемой должности 14 

Заведующий и музыкальный руководитель награждены Почетной грамотой  Министерства 
образования  РФ.  
Почётной грамотой Волгоградской областной Думы награждены – 1педагог; 
Почётной грамотой Волгоградской городской Думы награждены -  4педагога;   
Благодарственным письмом председателя Волгоградской городской Думы – 4 педагога По-
четной грамотой начальника  ТУ ДОАВ  -  15 педагогов.    
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Все педагоги проходят курсы повышения квалификации на базе «ВГАПО», дистанци-
онные курсы.   Также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методи-
ческих объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семина-
ры, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 
развитие ДОУ.   

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-
ществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Наименование должно-
сти (в соответствии со 
штатным расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитатель-
ного процесса 

Заведующий детским 
садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;                  
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализо-
вать воспитательную деятельность;                                                                            
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реа-
лизации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов;                                                                                                   - 
организационно-координационная работа при проведении общесадо-
вых воспитательных мероприятий;                                                                         
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;                                            
– контроль за исполнением управленческих решений по воспита-
тельной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мо-
ниторинг качества организации воспитательной деятельности в 
ДОУ)                                                                                                                    
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год;                                                                                                                           
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на уч. год;                                   
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности;                                                                                                 
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельно-
сти;                                                                                                                                          
- организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей;                                                                                                                           
-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;                                      
- организационно-методическое сопровождение воспитательной дея-
тельности педагогических инициатив;                                                                                
- создание необходимой для осуществления воспитательной дея-
тельности инфраструктуры;                                                                                                
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;                                                                
- осуществление социологических исследований обучающихся;                                           
- организация и проведение различных видов воспитательной рабо-
ты;                                                                                                                              
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 
за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель. 
 Музыкальный руково-
дитель  
Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физиче-
ской культурой;                                                                                                                              
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, со-
хранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ;                                                                                                                             
– организация работы по формированию общей культуры будущего 
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школьника;                                                                                                                 
- внедрение здорового образа жизни;                                                                           
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных до-
стижений, новых технологий образовательного процесса;                                         
- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках воспита-
тельной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью;                                                                         
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника 
 

3.5.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 
- Программа развития МОУ «Детский сад № 366» на 2020-2025 гг.  
- Годовой план работы МОУ «Детский  сад №366» на учебный год  
- Календарный учебный график;  
- Изменения в должностные инструкции педагогических работников. 
Учет регионального контекста воспитательной работы в ДОУ.  
Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффектив-
ность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожи-
даемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 
года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 
которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. Каче-
ство работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями воспитан-
ников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка деятельности  пе-
дагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, 
чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни 
детского сада. В общении с родителями активно используются дистанционные образова-
тельные технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивает-
ся в режиме общения групп, созданных в социальных сетях.  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-
ностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обес-
печить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования вос-
питывающих сред, деятельностей и событий.  
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разде-
ляться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретает-
ся опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-
взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимо-
уважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-
новозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает актив-
ность 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 обеспечи-
вает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 
опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 
коллективе детей и взрослых.  
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-
школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-
ком (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 яв-
ляются:  
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 раз-
витии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в це-
лях их успешной адаптации и интеграции в общество;  
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;  
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия;  
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.  
 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 
воспитательной работы.  
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следую-
щим этапам:  
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экс-
курсии и пр.);  
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  
- организация события, которое формирует ценности.  
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторять-
ся в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное ко-
личество 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 интегра-
тивными.  
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 
В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также за-
дачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понима-
ние ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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