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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно ст.12.1 Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Федеральным Законом от 31 июля 2020г №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  содержание 

воспитания обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

образовательной организации осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу дошкольного образования рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, которые разрабатывается и утверждается организацией 

самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

В пункте 2 статьи 2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 

настоящего Федерального закона №304-ФЗ от 31июля 2020г дано определение понятию 

«воспитание»: 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

Данная программа воспитания разработана в соответствии с: 

• Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена  

решением учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 № 2/21) .  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона № 304-ФЗ от 

31июля 2020г); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва) 

Программа воспитания обеспечивает развитие и воспитание детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Структура программы воспитания включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы воспитания включает цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию рабочей программы воспитания, значимые для ее разработки 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

в виде целевых ориентиров, которые конкретизируют требования ФГОС До к целевым 

ориентирам. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы воспитания, 

обеспечивающее решение воспитательных задач и включает 

- описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической) 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. Организационный раздел программы воспитания включает 

обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом региональных и 

социокультурных особенностей Волгоградской области. 

 

1.2. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

определяет приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей - 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Приоритетным направлением в процессе воспитания дошкольника является принятие 

личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций: 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших; 

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

целеустремлѐнность и настойчивость; 

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

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

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. (Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России). 

Цель воспитания - формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка. 

Задачи воспитания сформулированы на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание детей:  

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

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

должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений:  
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

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

ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Значимые характеристики - развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации Рабочей Программы воспитания являются: 

дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Содержание Рабочей Программы воспитания МОУ детского сада № 362 учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Реализация Рабочей Программы воспитания осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в МОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

 

Возрастные характеристики детей. 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития и воспитания детей этого возраста. Период раннего детства — один 

из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов. 

Опережающим сегодня отмечается социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем. Дети быстро утомляются, 

им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное 

состояние. Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка. Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: — 

легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; — 
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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 дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно 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 активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей 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 игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 
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самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением; имеет 

представления о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения). 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трѐхлетнего 

ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного 

действия с предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру 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 ребѐнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ 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. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе 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 своѐм 

собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
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одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 

по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам 

ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

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 ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 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 подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребѐнка. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
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переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребѐнок 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, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 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 Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 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 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет.?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. 
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 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. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 

Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. На 

шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм 

информации, ему доступно чтение с продолжением. В старшем дошкольном возрасте 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

 Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка 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. Ребѐнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребѐнок 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 становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
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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 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание 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, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 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 деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

Особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

Раннее детство — уникальный период в жизни человека, это время установления базовых 

отношений ребенка с миром. В раннем детстве ребенок проходит гигантский путь 

развития. В этот период закладываются основы физического, психического, личностного 

развития человека. Это время зарождения форм общения с взрослыми, появления первых 

социальных эмоций, время формирования потребности в общении, развития памяти, 

воображения, освоения пассивной и активной речи, установления связей слова с 

предметом, возникновения предпосылок игровой и продуктивной деятельности. В связи с 

этим необходимо правильно организовать процесс воспитания и обучения ребенка, с 

помощью педагогически грамотных форм и методов воздействия. Это обстоятельство 

накладывает особую ответственность на взрослых за судьбу растущего человека. В 

раннем возрасте у малыша наблюдаются наиболее быстрые темпы как физического, так и 

психического развития. Психологи и педагоги отмечают высокую пластичность нервной 

системы ребенка и, в связи с этим, — легкую обучаемость. Поэтому так важно вовремя 

начать всестороннее и полноценное развитие ребенка, предупредить возникновение 

отрицательных привычек и форм поведения. 

Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно 

многим, поэтому в воспитании детей раннего возраста особую роль играют 
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положительные эмоции. Часто, еще не понимая смысла обращенной к нему речи 

взрослого, дети реагируют на ее интонацию, эмоциональный настрой, легко его 

улавливают и заражаются таким же настроением. В этом и простота, и сложность 

воспитания маленьких детей. В воспитании детей раннего возраста решающую роль 

играют взрослые. Они обеспечивают все условия, необходимые для развития и 

оптимального состояния здоровья малыша. Общаясь с ним, несут тепло, ласку и 

информацию, которая необходима для развития ума и души ребенка. Доброжелательный 

тон, спокойное, ровное к нему отношение — залог уравновешенного состояния 

маленького ребенка. В связи с быстрым темпом развития для детей раннего возраста 

характерна их высокая ранимость. Недостаточная зрелость нервной системы, ее 

лабильность, быстрее подвергается нервному истощению, утомлению, существует более 

высокая подверженность инфекционным заболеваниям, что особенно проявляется в 

стрессовой ситуации. 

Существуют основные педагогические правила и принципы организации 

воспитательной работы с детьми раннего возраста: 

- принцип единства в оздоровительной и воспитательной работе; 

-требование единства подхода к воспитанию ребенка со стороны всех окружающих 

людей; 

-индивидуальное общение с ребенком; 

-учет возрастных особенностей и индивидуальных возможностей детей; 

- воспитание положительного отношения к требованиям взрослых; 

-вред частых запретов и длительных пассивных ожиданий; 

-своевременное формирование навыков самостоятельности; 

-психологическая подготовка ребенка к выполнению требований взрослого; 

-образцовое поведение взрослого, участвующего в воспитании малыша, так как дети 

раннего возраста отличаются подражательностью и впечатлительностью. 

Дошкольный возраст 

Воспитание дошкольников имеет свои особенности, обусловленные своеобразием 

развития психики дошкольников и возможностями освоения ими социокультурного 

опыта. Среди таких особенностей выделим определяющую роль взрослого в воспитании 

как транслятора ребенку культурного опыта; необходимость постоянной опоры на чувства 

детей и наглядные примеры поведения, выполнения правил; неустойчивость 

формируемых качеств и способов поведения, необходимость в связи с этим постоянного 

упражнения и закрепления их ребенком в разных жизненных ситуациях; необходимость 

педагогического сопровождения и поддержки ребенка в воспитании с учетом 

индивидуальности и темпа развития. 

Осуществление воспитательного процесса требует соблюдения ряда педагогических 

условий: 

 личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; 

 создание предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 

эмоциональноценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Средством воспитания выступают разнообразные виды детской деятельности: 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная при ведущей роли игры. Она органично вплетается в ткань 

всей жизни ребенка, в его жизненное пространство. 

Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней 

различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у 

дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В 
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игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее 

и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым 

непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника. 

В процессе воспитания дошкольник приобретает опыт организации и участия в 

самостоятельной индивидуальной и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

дошкольников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая свободный выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников (взрослых и воспитанников) по решению общих задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). В ситуации 

совместной деятельности ребенок получает ценный личный опыт установления 

разнообразных форм контактов со сверстниками и взрослыми, проявляет нравственные 

качества. 

Субъектная позиция - личностное образование, обеспечивающее ребенку 

применение освоенного социального опыта. Способность к самостоятельному 

целеполаганию и мотивации детской деятельности, умение оперировать освоенными 

способами ее осуществления, самостоятельно контролируя и оценивая результаты, дают 

возможность ребенку выходить за пределы заданной ситуации и вариативно разрешать 

элементарные житейские проблемы, возникающие в семье и детском саду при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Особую роль в воспитании дошкольников играет общение. Эмоциональное, деловое, 

познавательное и личностное общение ребенка с воспитателем и сверстниками дает 

ребенку ценную социальную практику коммуникации и взаимопонимания с людьми. 

Успех воспитательного влияния зависит от умения педагога пробудить коммуникативную 

активность детей в общении, от развитой педагогической рефлексии воспитателя, 

способности строить отношение с ребенком по модели субъект-субъектного 

взаимодействия, на основе педагогической диагностики особенностей его развития, 

поведения и деятельности. Дети раннего и дошкольного возраста особенно нуждаются в 

материнском отношении и эмоциональной поддержке воспитателя. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе. Задача воспитателя, как следствие, состоит 

в том, чтобы бережно относиться к этому процессу, создавать условия для естественного 

индивидуального личностного роста, отслеживать характер изменений, происходящих с 

ребенком, его продвижение и достижения; определять эффективность влияния 

реализуемых педагогических условий; ориентировать педагогическую оценку на 

относительные показатели детской успешности (сравнение сегодняшней 

результативности ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Ребенок как субъект педагогического взаимодействия проявляет себя следующим 

образом: 

 он открыт педагогическому взаимодействию, проявляет доверие и интерес к 

воспитателю; 

 охотно принимает цели и задачи, поставленные воспитателем; 

 проявляет активность, самостоятельность, сотрудничество в совместной 

деятельности и общении с воспитателем; 
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 охотно делится своими мыслями, выражает свое мнение, желания, готовность к 

содеятельности и разнообразному общению с воспитателем. 

Такое поведение дошкольника свидетельствует педагогу о том, что воспитание как 

процесс установления взаимодействия педагога и ребенка для решения определенных 

задач осуществляется правильно. 

Закладывая культурный фундамент личностного развития, воспитание обеспечивает 

гармонию взаимодействия ребенка с окружающим миром, создает у растущего человека 

ощущение психологического комфорта и физического здоровья. 

 

1.4. Планируемые результаты Программы воспитания. Целевые ориентиры как 

результат возможных достижений освоения обучающимися программы воспитания 

 

Планируемые результаты в целевом разделе 

программы воспитания на основе целевых ориентиров 

ФГОС и содержания образовательных областей 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

• любит свою семью, принимает ее ценности; 

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

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

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

дифференцированной самооценке; 

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

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

внимание к другим людям; 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению; 

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

личностному); 

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

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

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

интеллектуальные чувства (радость познания). 

 

Планируемые результаты в целевом разделе программы воспитания на основе личностных 

качеств ребенка 

(целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), 

побудительного (мотивационного) 

и деятельностного компонентов воспитания  

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 
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самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 

учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей 

жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: 

Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они 

развивают свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая 

жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и 

проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они 

испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 

стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о 

социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы 

к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные 

проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт 

познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье: 

дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 

своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и 

государственном языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно 

работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и 

гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с 

другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к 

поиску разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети 

любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, 

своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные 

символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная 

рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание 

помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные 

изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и 

родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической и 

эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. 

Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. 
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Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи и 

способы деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции в соответствии с 

содержанием образовательных областей 

 Образовательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают на основе 

интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС. 

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического 

развития дошкольника через решение следующих задач: 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности; 

 развитие ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой. 

Взрослые способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 

бережного отношения к своему организму, овладению необходимыми гигиеническими 

навыками, приучают к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня. Это 

становится важной частью личной культуры дошкольника. 

В детском саду создаются возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях: закаливающих процедурах, утренней гимнастике. Воспитывается 

стремление к разнообразной двигательной деятельности, потребность участвовать в 

подвижных играх, спортивных упражнениях, физкультурных праздниках. В процессе 

физического воспитания у дошкольников формируется уверенность в себе, появляется 

чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты движений. Это 

способствует развитию самосознания, образ физического «Я» становится у дошкольников 

более полным и осознанным. Эти сведения становятся важным компонентом личностной 

культуры дошкольника. 

Умственное воспитание дошкольников направлено на их познавательно-речевое 

развитие, формирование способности к широкому познанию мира. Задачи умственного 

воспитания следующие: 

 развитие познавательной деятельности дошкольников, форм мышления, способов и 

приемов умственной деятельности; 

 развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

 расширение кругозора детей, развитие представлений об окружающем мире 

(социальном, природном, рукотворном), о себе, о других людях, формирование 

целостной картины мира; 

 совершенствование и обогащение всех сторон речи ребенка как средства общения 

и познания, формирование речевой и языковой культуры. 

Умственное воспитание дошкольников осуществляется средствами познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, разнообразного экспериментирования, 

познавательного общения, наблюдений, решения проблемных ситуаций, развивающих 

игр, организации образовательной среды, стимулирующей познавательную активность 

детей. 

Воспитатель постоянно поддерживает и развивает активность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность дошкольников в познании, побуждает к поиску 

ответов на возникающие вопросы и размышлению. В процессе поисковой деятельности 

дошкольники совместно со взрослым или самостоятельно обнаруживают новые свойства 

предметов, замечают их сходство и различие, обогащают сенсорный и практический опыт 
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познания. На разном образовательном содержании (природный и предметный мир, 

литература, искусство, элементарные математические представления, игра и пр.) дети 

приобретают «вкус» к самостоятельному исследовательскому поиску. 

В процессе умственного воспитания развиваются ценные личные качества: 

целеустремленность, настойчивость, пытливость, познавательная активность. Дети 

переживают радость открытий, появляются уверенность в своих силах и возможностях, 

основы субъектной позиции ребенка в познании разных сторон действительности. 

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников направлено на приобщение 

детей к прекрасному в мире: к изобразительному искусству, музыке, поэзии, природе. Оно 

решает широкий круг задач: 

 развитие интереса к эстетической стороне действительности, эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы, рукотворного мира, искусства, музыки; 

 ознакомление детей с разными видами и жанрами искусства, знакомство с 

произведениями живописи, музыки, литературы, театрального искусства и в том 

числе народного творчества (народными хороводными играми, народной музыкой 

и танцами, декоративно-прикладным искусством); 

 развитие у детей потребности в творческом самовыражении, самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Для художественно-эстетического воспитания дошкольников необходим комплекс 

педагогических условий: 

 обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности, накопление 

сенсорного опыта; 

 организация художественной деятельности, адекватной детскому возрасту:

 музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного 

конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры; 

 предоставление ребенку возможности свободного выбора по интересам вида 

художественной деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

замысла; 

 поддержка детской непосредственности, воображения, фантазии, поощрение 

творческих проявлений и активности дошкольников. 

В процессе эстетического воспитания у детей развивается единство эстетических эмоций 

и нравственных чувств, что способствует их социально-личностному развитию. 

Интеграция эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Социально-личностное воспитание дошкольника выражается в развитии способности 

ребенка ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать ценность 

собственной личности и других людей, проявлять свое отношение к миру и людям в 

соответствии с культурными традициями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи социально-личностного воспитания ребенка: 

 становление первоначальных ценностных ориентаций и гуманного отношения к 

миру (к людям, природе, рукотворному миру, своей семье, детскому саду); 

 развитие социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

готовности проявить заботу и участие к людям; 

 воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками; 

 воспитание культуры поведения и общения со взрослыми и детьми; 

 развитие основ самосознания, внутреннего мира ребенка и начал гражданских 

чувств, толерантности к людям разной национальности. 

В содержании социально-личностного воспитания выделяются два взаимосвязанных 

аспекта: социально-эмоциональное и социально-нравственное воспитание. При этом 

«социальное» раскрывает процесс социализации ребенка, то есть его становление как 

члена общества. Социализация выступает как процесс освоения социальных норм, правил, 

взглядов, идей, традиций, что позволяет индивиду успешно войти в социум и отношения 
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людей (И. Кон, Г.М. Андреева). «Нравственное» раскрывает ценностный аспект 

воспитания поведения и отношений ребенка, регуляцию его поступков и действий с 

позиции моральных критериев, правил и оценок, принятых в обществе. «Эмоциональное» 

раскрывает область чувств и переживаний ребенка, связанных с поведением и 

взаимоотношениями в обществе. Опора на чувства и эмоции детей является обязательным 

условием социально-личностного воспитания. Социальное развитие ребенка, его контакты 

с окружающими людьми развиваются успешно при условии определенной эмоциональной 

«грамотности», то есть умении не только культурно выражать собственные чувства, но и 

правильно понимать и оценивать эмоции других людей. У детей развивается способность 

понимать эмоциональное состояние человека, «прочитывать» эмоцию и адекватно 

реагировать (разделить радость, проявить сочувствие, помочь), регулировать собственные 

чувства. Умение сопереживать, проявлять эмпатию представляет собой неотъемлемую 

часть формирования личности и культуры межличностных отношений. Под влиянием 

воспитания у дошкольников развивается умение разнообразно передавать свои чувства и 

эмоциональные состояния в общении, играх, движениях, танцевальной, художественно-

театральной деятельности. 

В детском саду у детей воспитывается привычка доброжелательного отношения к 

людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 

самостоятельно и с помощью воспитателя пути справедливого разрешения возникающих 

проблем. 

Дети активно осваивают правила и нормы поведения и общения. Область осваиваемых 

детьми правил постоянно расширяется, что приводит в старшем дошкольном возрасте к 

становлению привычек культурного поведения в семье, детском саду, общественных 

местах, на улице. 

Старшим дошкольникам доступно освоение правил этикета, правил безопасного 

поведения дома, на улице (знать, к кому и как можно обратиться, если потерялся на улице, 

в случае непредвиденных или угрожающих жизни обстоятельств и т. п.). 

Условием успешного социально-личностного развития дошкольников является 

установление дружеских, доброжелательных отношений со сверстниками. Старшая 

группа детского сада — это уже довольно сложный социальный организм, в котором дети 

связаны системой межличностных, деловых, эмоционально-оценочных, избирательно 

дружеских отношений. 

Задача воспитания состоит в том, чтобы у детей с младшего возраста формировался 

положительный опыт дружелюбного, открытого отношения со сверстниками. 

Это связано с организацией педагогом разнообразных совместных увлекательных дел, 

принимая участие в которых дошкольники приобретают ценный опыт личного поведения 

и взаимоотношений, сотрудничества со сверстниками. В результате к старшему 

дошкольному возрасту в совместной деятельности дети осваивают следующие формы 

сотрудничества: чередуют и согласовывают действия, совместно выполняют одну 

операцию, контролируют действия партнера, исправляют его ошибки, помогают партнеру, 

выполняют часть его работы, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки.    

Социально-личностное воспитание решает задачу расширения социального кругозора 

дошкольников, представлений о людях, семье, семейных и родственных отношениях, 

культурных традициях семьи, детского сада, города, страны. Взрослые помогают детям 

понять, что все люди разные, что необходимо уважать чувство собственного достоинства 

других людей, учитывать их мнение, желания, взгляды в общении, игре, совместной 

деятельности. Под влиянием воспитания у дошкольников формируются нравственные 

ориентиры, связанные с развитием интереса к жизни разных народов, к событиям истории 

страны, желание участвовать в народных играх, национальных праздниках. 

Основой полноценного социально-личностного развития ребенка является его 

положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. Взрослые заботятся об эмоциональном благополучии ребенка 
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(поддерживают, подбадривают, помогают поверить в свои силы и возможности), уважают 

и ценят независимо от его достижений, достоинств и недостатков, устанавливают с 

детьми доверительные отношения; способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. В результате у детей 

формируется положительный образ «Я», включающий: 

 образ физического «Я»: кто я (мальчик или девочка), какой я, мой возраст, мое 

здоровье, мои двигательные возможности, мой внешний облик, на кого я похож в 

семье и пр.; 

 образ социального «Я»: я в семье и в кругу сверстников, мои родные и друзья, мое 

настроение, чувства, мои отношения с людьми, чему я могу научить других; 

 образ реального «Я»: что я умею делать, чему научился, мои любимые занятия, 

игры, книги; 

 образ моего будущего «Я»: кем я хочу стать, о чем мечтаю, мое отношение к 

школе, учителю, моя уверенность в будущем и пр. 

Задачи физического, умственного, эстетического, трудового, социально-личностного 

воспитания тесно взаимосвязаны. Следует подчеркнуть, что социально-личностное 

воспитание выполняет ведущую объединяющую роль в воспитательном процессе 

дошкольников. Особенность социально-личностного воспитания состоит в том, что его 

нельзя ограничить каким-то определенным временем или местом в образовательном 

процессе, рамками какой-то одной детской деятельности или специально проводимых 

мероприятий. Социально-нравственный опыт накапливается ребенком непрерывно как 

под руководством взрослого, так и в самостоятельном поведении. 

Каждое направление воспитания обладает особыми возможностями для социально-

нравственного и эмоционального развития дошкольника. Но всех их объединяет 

формирующееся у детей представление о человеке как главной ценности культуры. Во 

всех направлениях и областях воспитательного процесса ребенку видны нравственные 

основы деятельности и отношений человека. Эмоционально привлекательны для 

дошкольников соответствующие культурные нормы общения людей. Формируются 

коммуникативные умения, связанные с осуществлением взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. В каждом образовательном моменте педагог акцентирует задачу развития 

чувств, сознания и поведения детей, создает условия для становления и обогащения их 

культурного опыта. 

Содержание воспитания дошкольников постоянно обогащается, появляются его новые 

аспекты и направления с учетом изменяющихся социокультурных условий и 

потребностей, субкультуры детства и развивающихся интересов детей. Возникает 

необходимость осуществления элементарного правового и экономического воспитания, 

гендерного подхода в воспитании сознания и поведения дошкольников, элементов 

компьютерной культуры, этнокультурного и гражданского воспитания дошкольников. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы воспитания 

Зная общую цель воспитания детей дошкольного возраста и исходящие из нее 

конкретные задачи, опираясь на Основную образовательную Программу, определяется 

содержание процесса воспитания детей различных возрастных групп. 

Воспитательный процесс будет только в том случае эффективным, если ребенок 

проявляет заинтересованность и активность. 

При организации процесса воспитания необходимо учитывать всю совокупность 

воспитательных влияний, их взаимосвязь, особое внимание обращая, на те факторы, 

которые могут оказать отрицательное воздействие на ребенка. 

В воспитательном процессе дети вступают в систему отношений: к окружающему 

миру, к природе, к сверстникам и взрослым, играм и занятиям и т. д. Чтобы вникнуть во 

внутренний мир ребенка, необходимо постоянно анализировать те отношения, в которые 
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он вступает в процессе активной и разнообразной деятельности. Задача воспитателей: в 

ходе воспитательного процесса целенаправленно и сознательно направлять 

складывающиеся отношения воспитанников, не забывая при этом о личностно-

ориентированной педагогике. 

В процессе специально организованной деятельности с ее определенным содержанием 

дети овладевают культурными ценностями общества, приобретают навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. 

В дошкольном возрасте ведущими видами деятельности являются - игровая, 

познавательная, художественно-эстетическая, предметная, оздоровительная. 

Все вышеперечисленные виды деятельности находят место в воспитательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений, но при этом имеются специфические 

особенности их использования в работе с детьми различных возрастных групп. 

Зная цель, задачи, сущность процесса воспитания его основные принципы, можно 

определить направления и содержание воспитательного процесса дошкольников. 

Вариативные формы реализации воспитательных задач: 

 праздники, развлечения, семейные праздники, 

 тематические прогулки, эколого-оздоровительные походы, экскурсии (к 

памятнику, музей, библиотеку, школу, парк и т.д.), 

 музейная педагогика, 

 проекты, 

 тематические выставки, 

 прогулки, 

 театрализованные представления, 

 музыкально-литературные викторины, 

 конкурсы, 

 встречи (с ветеранами, представителями библиотеки), 

 коллективное дело, 

 клубы по интересам, 

 коллекционирование 

 

 1. Методы формирования сознания личности: разъяснение, беседа, рассказ, 

пример. Эти методы направлены на обогащение и развитие сознания детей знаниями об 

окружающей действительности, о прекрасном в природе и обществе, о нравственных 

правилах обучения, о труде взрослых. С помощью этих методов у детей формируются 

система понятий, взгляды, убеждения. Кроме того, они помогают детям учиться обобщать 

свой жизненный опыт, оценивать свое поведение. 

Главным инструментом здесь является слово. С помощью словесного воздействия на 

ребенка стимулируется его внутренняя сфера, и он сам постепенно учится высказывать 

свое мнение о том или ином поступке сверстника, литературного героя и т. д. 

2. Методы организации деятельности, общения, опыта поведения: приучение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций. 

Ребенок осваивает окружающую действительность, познает мир в процессе 

разнообразной деятельности. Деятельность в природной и социальной среде - 

непременное условие развития и воспитания личности. 

У детей дошкольного возраста в совместных видах деятельности складываются интересы 

и стремления, развиваются их способности, закладывается фундамент нравственных 

качеств. 

Среди методов организации деятельности наиболее часто используется приучение, 

направленное на выполнение детьми определенных действий в целях превращения их в 

привычные и необходимые способы поведения. 
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Приучить ребенка правильно вести себя необходимо с момента его прихода в младшую 

группу детского сада. Для выполнения необходимых действий с помощью метода 

приучения требуется определенное время и неоднократное повторение. Сначала 

воспитатель добивается точности выполнения действий, а затем быстроты и качества. 

Метод приучения органически связан с таким методом воспитания как упражнение. 

При использовании упражнения требуется, чтобы дети прониклись пониманием 

личностной значимости выполняемого действия. 

Система упражнений необходима для формирования привычек правильного 

поведения. Упражнение в своей основе имеет многократные повторения, закрепление, 

совершенствование нужных способов действий. Однако нельзя представлять упражнение 

как дрессировку, как механическое повторение действий. Упражнения связаны с 

организацией жизни детей, с их разнообразной деятельностью. 

При использовании методов приучения и упражнения нельзя обойтись и без такого 

метода, как создание воспитывающих ситуаций. Воспитательная ситуация - это всегда 

наличие выбора, это конфликт, борьба внутренних побуждений с нормами поведения, 

принятыми в обществе. Правильно подобранные педагогические ситуации могут быть 

одним из необходимых и мощных стимулов развития и воспитания ребенка. 

Воспитательное действие педагогической ситуации бывает иногда так сильно и 

результативно, что надолго определяет направленность нравственной жизни ребенка. 

3. К методам стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

относятся: поощрение, наказание, соревнование. 

Среди указанных методов наиболее употребительны в дошкольном образовательном 

учреждении поощрение и наказание. 

Поощрение - это способ положительной оценки поведения ребенка или группы детей. 

Оно всегда связано с положительными эмоциями. При поощрении дети испытывают 

гордость, удовлетворение, уверенность в правильном поведении и поступке. Переживая 

удовлетворение своим поведением, ребенок внутренне готов к повторению хороших 

поступков. Поощрение выражается в виде похвалы, 

одобрения. В поощрении особенно нуждаются замкнутые дети, испытывающие робость, 

несмелость, являющиеся следствием негативных отношений в семье. 

В практической деятельности педагоги, воспитатели, выбирая методы воспитания, 

руководствуются целью воспитания, его задачами и содержанием. При этом важное 

значение имеет возраст детей, и индивидуальные особенности большей части 

воспитанников. 

Воспитательный процесс в детском саду активизирует механизмы саморазвития, 

самообучения, исследовательского поведения, инициативы и свободы самовыражения 

детей в разных видах деятельности и общении. 

Педагогическая позиция воспитателя постоянно меняется в зависимости от задач 

воспитания и уровня развития ребенка: 

 позиция прямой передачи опыта «Делай, как я», 

 позиция партнерства «Давай сделаем это вместе», 

 позиция обращения к опыту ребенка «Помоги мне, у меня не получается», 

 позиция выбора творческого решения «Кто придумает интереснее?» 

 

Осуществление воспитательного процесса требует соблюдения ряда педагогических 

условий: 

 личностно - ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; 

 создание предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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Средством воспитания - выступают разнообразные виды детской деятельности: 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, конструктивная; двигательная. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 создать единые – для ДОО и семьи – подходы к воспитанию дошкольников, 

привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, старший 

воспитатель, учителя-логопеды, воспитатели, медицинские работники). 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер- 

классы 

 Проведение 

совместных детско-
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родительских 

мероприятий, 

конкурсов 

 Маршруты выходного 

дня 

 Журналы 

 Буклеты 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские 

собрания 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Участие родителей в 

работе Совета МОУ 

 Организация работы 

попечительского 

совета 

 Организация 

деятельности 

родительских 

комитетов 

 Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социально значимые 

акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

  



24 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

Средства обучения и воспитания Ранний возраст. Третий год жизни. 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. Организация адаптационного 

периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно 

познакомиться с родителями малыша. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, 

чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Необходимо дома 

соблюдать режим дня, приближенный к режиму группы детского сада. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения - 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша 

тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко 

осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с 

ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить. 

В процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. 

Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период 

адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

Дошкольный возраст. (3-8 лет) 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Сетка совместной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных 

моментах. 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка. 

 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность 

воспитательного процесса МОУ относятся: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в воспитательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей специфических для них видах 

деятельности; - возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; - защита детей от всех форм 

физического и психического насилия; - поддержка родителей в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников в реализацию 

воспитательных задач, через разнообразные формы работы детского сада. 

 

Педагоги создают условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 

работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к дошкольному учреждению. Наличие материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития необходимо в каждом дошкольном образовательном 

учреждении 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных и воспитательных задач; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Главными критериями в организации предметно-пространственной среды по 

познавательному развитию будут являться новизна, необычность, неожиданность, 

несоответствие прежним представлениям. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно--насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды - среда должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию основной образовательной программы ДОУ и программы воспитания ДОУ, а 

также тех программ парциальных, вариативных, которые каждый педагог использует. 

 

В группах детского сада предметно-пространственная среда представлена различными 

центрами и уголками: 

 интеллектуальный центр, 

 игротека, 

 центр науки, 

 литературный центр, 

 центр безопасности, 

 центр конструктивно-строительных и сюжетно-ролевых игр, 

 центр музыкально-дидактических игр, 

 центр двигательной активности, 

 уголок культурно-исторического проектирования, 

 мини-музей группы. 

Содержание всех центров и уголков, направлено на удовлетворении потребности каждого 

ребенка в познании. Поэтому материал должен быть разнообразен, эстетичен, практичен, 

красочен. 

Педагогические работники, реализуют свой творческий потенциал и сами разрабатывают 

авторские игры, пособия, наглядно-демонстрационный материал. 

Содержание центров и уголков должен быть разнообразен, обеспечивающий свободный 

выбор дошкольников. 

Для поддержания интереса, любознательности необходимо осуществлять периодическую 

сменяемость игрового материала. Появление новых предметов в группе стимулирует 

игровую, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны обеспечивать решение воспитательных задач также на участке 

детского сада: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях (маски, традиционное и нетрадиционное 

физкультурное оборудование) 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением (безопасное оборудование, малые формы, сказочные персонажи, яркие, 

красочные атрибуты для игровой деятельности) 

- возможность самовыражения детей (маски, атрибуты к подвижным и сюжетно-ролевым 

играм). 
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Основой реализации программы является материально-техническое обеспечение. 

 

Приоритетное 

направление 

Наличие 

функционала 

Имеющееся 

оборудование 

Дидактический 

материал 

Физическое 

воспитание 

Спортивная 

площадка на улице; 

Спортивный зал; 

Тренаж; 

Медицинский 

кабинет;  

Центры 

двигательной 

активности 

Физкультурное 

оборудование: 

мячи, обручи, 

прыгалки, 

гимнастические 

маты, гантели, 

ребристые дорожки, 

гимнастические 

палки; Магнитофон; 

Тренажеры; 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование: 

каменная дорожка, 

диски, резиновые 

ребристые коврики, 

мелкий бросовый 

материал для 

пальчиковой 

гимнастики, 

нестандартное 

оборудование для 

развития глазомера, 

для дыхания Маски 

для подвижных игр 

Индивидуальный 

раздаточный 

материал: обручи, 

мячи, спортивные 

палки.; Аудио 

кассеты; Схемы 

упражнений; 

Комплексы занятий 

на тренажерах 

Картотека 

подвижных игр 

Конспекты 

спортивных 

праздников и 

развлечений 

Перспективный план 

и конспекты по 

организации 

двигательной 

деятельности в 

физкультурном зале 

и на воздухе 

Комплексы: 

утренней 

гимнастики, 

бодрящей 

гимнастики и 

дыхательной 

гимнастики 

Наглядно-

дидактические 

пособия и авторские 

игры по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

дидактические игры 

Умственное 

воспитание 

Музейная комната 

«Русская изба» 

Экологическая 

лаборатория  

Центры науки в 

группах  

Кабинет по 

обучению 

дошкольников 

правилам дорожного 

движения «Школа 

Игровой транспорт, 

дидактические игры; 

Дорожные знаки, 

машины, 

транспортная 

площадка, макеты 

улиц, макеты 

перекрестков. 

(напольные, 

настольные) Русские 

народные предметы 

Дидактические игры 

экологии, по 

математике, 

Дидактический 

материал по 

программе 

«Детство»:  

блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзинера.  

Аудио кассеты со 

сказками, детскими 
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светофорных наук» 

Транспортная 

площадка на улице. 

Уголки культурно-

исторического 

проектирования в 

группах,  

Игротеки 

Интеллектуальный 

центр  

уголок леса, 

экологическая тропа, 

огород, цветники и 

клумбы 

быта. 

Познавательная 

литература; 

Энциклопедии; 

Магнитофон; 

Телевизор; 

Видеомагнитофон; 

Фотоаппарат; 

Ноутбуки медиа 

проектор Комнатные 

растения. Модель 

солнечной системы, 

ТСО, экологический 

паспорт детского 

сада, экологический 

паспорт участков 

групп Сенсорные 

столы; 

песнями, 

колыбельными; 

Медиатека по 

ознакомлению 

дошкольников с 

миром природы 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Видеокассеты с 

мультфильмами 

Дидактические 

игры, 

Художественно-

познавательная 

литература, 

оборудование для 

экспериментальной 

деятельности: лупы, 

песочные часы, 

глобусы и т. п. 

познавательными 

документальными 

фильмами о 

природе, схемы и 

алгоритмы, гербарии 

Дидактические игры 

по всем разделам 

реализуемых 

программ 

Социально- 

коммуникативное 

воспитание 

Социально-

эмоциональный 

уголок  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Игрушечная мебель; 

Игровые модули к 

сюжетно - ролевым 

играм;  

Атрибуты к 

сюжетно - ролевым 

играм;  

Маски для сюжетно 

- ролевых и 

подвижных игр 

Наглядно- 

дидактические 

пособия, 

дидактические игры 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Музыкальный зал, 

Изостудия, 

 мини-музей 

изобразительного 

искусства,  

уголки творчества в 

группах 

Материал для 

конструирования; 

Костюмы;  

Атрибуты для 

праздников; 

Музыкально-

дидактические игры; 

Музыкальные 

инструменты; 

Синтезатор; 

Музыкальный центр; 

Магнитофоны, 

Аудиокассеты; 

Кассеты DVD; 

Диски русских 

народных песен, 

репродукции картин, 

рабочие тетради по 

народно-

прикладному 

творчеству 
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мольберты, 

предметы народно-

прикладного 

творчества, 

различные виды 

театров Конструктор 

«Лего»; 

Строительный 

игровой материал 

Речевое воспитание Логопедический 

кабинет 

Литературный центр 

В соответствии с 

требованиями к 

логопедическим 

кабинетам и 

кабинетам 

психолога 

Художественная 

литература по 

возрасту детей 

Дидактические игры 

Альбомы 

Дидактические 

игры, пособия, 

альбомы, игрушки, 

рабочие тетради. 

Предметные 

картинки 

Схемы, модели для 

составления рассказа 

 

 

 

 

 

  



31 
 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Программа воспитания основывается на календарно-тематическом принципе построения 

воспитательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных направлений воспитания вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники), региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с 

одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны 

учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации 

образовательного процесса «здесь и сейчас». 

Календарный план воспитательной работы МОУ детский сад № 362 (далее ПВР) 

является обязательной частью рабочей программы воспитания и ООП. 

ПВР разработана в соответствии с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации», соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. 

ПВР направлен на развитие личности воспитанников, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

ПВР реализуется совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

ПВР предусматривает приобщение воспитанников к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

ПВР  является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее 

изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среды 

дошкольной образовательной организации. 

ПВР  имеет модульную структуру и включает в себя: 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

воспитанников  и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования; 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Образовательное предложение для группы детей». 

3.2. Модуль «Режимные моменты». 

3.3. Модуль «Ключевые дела». 

3.4. Модуль «Кружки, секции, клубы, студии». 

3.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

3.6. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей». 

3.7. Модуль «Взаимодействие с семьей». 
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Перечень литературных источников. 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ детского 

сада № 362 (на основе «ООП ДО «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). 

 Региональная программа «Воспитание маленького Волжанина: Программа для 

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет» И.К. Бурмистровой, 

Н.А.Васильевой, Е.С.Евдокимовой. 

 Игра в развитии активности детей: кн. для учителя. - МН.: «Народная асвета» 

1989г.-176 с. 

 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. - М.: Изд «Новая 

школа», 1994,-288 с. 

 Добро пожаловать в экологию+CD. Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. ФГОС. 

Воронкевич О.А. 

 Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе (часть 1) Волгоград Изд «Братья 

Гринины» 1997 

 Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарий занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников.-М.: ВАКО, 2005.-240с 

 А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» - М.: Издательство 

«Просвещение», 1991 

 В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями» М.: Издательство «Просвещение», 1981 

 «Детство» Программа развития и воспитания детей в детском саду под ред В.И. 

Логиновой СПб.: Акцидент, 1995 

 Экологические сказки: пособие для учителей. 

 Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / 

О.В. Дыбина, М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

 Н.А. Рыжова «Не просто сказки...» Экологические рассказы, сказки и праздники - 

М., Линка - Пресс, 2002. -192с. 

 Л.М.Шипищина., О.В.Заширинская, «Азбука общения»: Развитие личности 

ребенка, навыки общения со взрослыми и сверстниками. /для детей от 3х до 6лет/ - 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 200, - 384с. 

 Мячина Л.К. и др. Маленьким детям-большие права: Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010. -144с. 

 Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей - М.: Просвещение, 1992-96с. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью старшая и подготовительная группа. - М.; Элизе Трейдинг 

ЦГЛ, 2004.-246с. 

 Артемова Л.В. Театрализованные игры для дошкольников: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей - М.: Просвещение, 1991-127с. 

 КуликГ.И., Сергиенко Н.Н. школа здорового человека. Программа для ДОУ. - 

М.Т.Ц. Сфера, 2010. 112с 

 Кулехт М.В., Кулехт А.А., Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство» Учебно-методическое пособие. Науч.ред. А.Г.Гогоберидзе - 

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. -176с. 

 Н.С.Голицына, Л.Д.Огнева «Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка. 

 М.: «Издательство Скрипторий 2003 «Ознакомление старших дошкольников 
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 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: 

книга для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.А., Стеркина Р.Б. Безопасность; Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-144с. 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, Ты, Мы. Учебно-методическое пособие по 

социальноэмоциональному развитию детей дошкольного возраста. М.: Дрофа, 

ДиК. 1999.-128 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - 2-е изд исправ и доп. -М.: «Мозаика Синтез», 2006 - 

204с. 

 Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей, - М; Издательство «Скрипторий 2003». 2007.-120с. 

 Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. 

Пособие для руководителей и воспитателей. - М.: АРКТИ, 2002-96с. 

 Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. ФГОС. Кириллова Ю.К. 

 Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный возраст 

(5—7 лет): учебно-наглядное пособие. Выпуск 1. ФГОС. Конкевич С.В. 

 Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный возраст 

(5—7 лет): учебно-наглядное пособие. Выпуск 2. ФГОС. Конкевич С.В. 

 Правила — наши помощники. Методические рекомендации по воспитанию и 

обучению дошкольников безопасному поведению на улицах города: учебно-

наглядное пособие / под ред. С. И. Бугрова. 

 Правила - наши помощники. Воспитание и обучению дошкольников безопасному 

поведению на ул. города. 

 Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в 

ДОО. ФГОС. Кириллова Ю.К. 
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