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Пояснительная записка 

 

Одной из важных проблем дошкольного образования является развитие новых подходов к 

воспитанию и образованию детей. Таким подходом может стать модель организации 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является 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. 

Настоящая рабочая программа воспитания МБДОУ «Васьковский детский сад» (далее – Программа 

воспитания), разработана в целях формирования общей культуры личности детей, в том числе 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 

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

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

2021– 2025 годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной 

рабочей рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

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

(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Васьковский детский сад». В связи с этим структура Рабочей 

программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 
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В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально 

- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Рабочей программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель Рабочей программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 
отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 
дел). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели  воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДОО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитания детей от 1 года до 3 лет. 

 Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и 
навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного 
мышления. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 
сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 
между ними. 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к 
концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных различиях 
предметов. 

 Учить разноообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 
предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. Формировать предпосылки сюжетно- 
ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 
сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению добрых 
отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному 
самочувствию и активности каждого ребенка; 

 Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение основными 
движениями и гигиеническими навыками; 
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 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления об 
окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на 
основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа; 

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами 
действий, приобретению навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной 
игровой деятельности и общения; 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 
отзывчивость на состоянии других людей, добрые чувства к животным и растениям; 

 Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного общения со 
взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения; 

 Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к участию 
в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, радости от реализации 
своих замыслов и желаний. 

 

Задачи воспитания детей от 3 до 8 лет 

 Обеспечить развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных 
способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 
основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 
различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 
понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 
художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам 
других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 
Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями 
направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы воспитания 

 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. 
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Антропологический подход в образовании состоит в понимании человека как творческого 

самосозидающего существа. Образовательный процесс это — не социальная дрессура, а создание 

условий для развития личности ребѐнка. 

Воспитание рассматривается как естественный процесс, отвечающий природе человека, и 

есть развитие его индивидуальных способностей, присущих от рождения. 

Антропологический подход отстаивает значение системы в организации воспитания и 

декларирует единство умственной, эмоциональной, волевой, нравственной и физической сторон 

развития. 

Антропологическая система воспитания строится с учѐтом следующих условий: 

 открытая постановка гуманистических целей как нравственных добродетелей (человечность, 

доверие, благодарность, терпимость); 

 специальное внимание к здоровью воспитанников, воспитание у них опыта трезвого 

здорового образа жизни и безопасного поведения; 

 постоянная педагогическая диагностика и изучение природных задатков детей; 

 организация воспитательного процесса с учѐтом специфики ведущих видов деятельности в 

каждом возрастном периоде; 

 обеспечение самоопределения личности в деятельности (преодоление трудностей, 

проявлений инициативы и ответственности). 

 

Культурно-исторический подход предполагает отказ от воспитания как специально 

организованного педагогического процесса. Ребенок, осмысливая мир культуры, картину мира, 

адаптируется к действиям и поведению окружающих и «опытным путем», «между делом» осваивает 

культурные нормы и ценности. Главное − взаимодействие, взаимоотношения, личностное общение 

взрослых и детей. За ребенком утверждается право самому определять не только «кем быть», 

«каким быть», но и «как жить», т.е. право самостоятельно строить свой образ жизни, выбирать 

область интеллектуальных, физических, художественных интересов, самостоятельно решать свои 

проблемы. «Ребенку не нужны обучение и воспитание как особым образом организуемые 

взрослыми виды работы, общения, поведения, взаимоотношений. Ему нужны естественные для него 

действия, в которых он сам экспериментирует и ищет, пробует и контролирует, находит и 

реконструирует». Ориентация на западный прагматизм не соответствует сложившейся духовно - 

нравственной ориентации русской культуры. Наши традиционные ценности — это: патриотизм — 

любовь к Родине; культура межнациональных отношений, межконфессиональный мир; бережное 

отношение к природе; соборность, коллективизм, правдивость, честность, товарищество. 

Практический подход. Воспитание организуется в поведенческой модели: «показать образец» 

−«объяснить» − «упражнять». Воспитатель предъявляет ребенку образец поведения, добивается, 

чтобы он осознал эту норму, оценил ее, выразил к ней свое отношение и принял в собственном 

поведении. Формирующая технология воспитания позволяет управлять поведением ребенка: 

поощрять социально положительные действия и ограничивать социально негативные. 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 



8  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС ДО. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 
Одним из аспектов дошкольного образования, имеющим большое значение для воспитания в 

современных условиях, затрагивающим многие процессы дошкольной жизни, является уклад жизни 
ДОО. 

Уклад жизни ДОО представляет собой стиль жизнедеятельности образовательной организации, 
явные или неявные нормы и правила организации образовательного пространства. 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» сказано, что 

приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 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. 

В ФГОС ДО определено, что среда, пространство, уклад жизни ДОО являются главными 

факторами воспитания и социализации детей, их личностного развития. Это означает, что 
реализация Основной образовательной программы и рабочей программы воспитания должны 

обеспечить: формирование уклада жизни ДОУ, обеспечивающего создание социальной среды 
развития воспитанников, включающего образовательную, дополнительную и общественно 
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значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОО). 

В процессе формирования уклада жизни образовательной организации, основополагающими 
принципами являются опора на традиции, учет специфики образовательного пространства. Уклад 

должен быть основан на выстраивании системного взаимодействия с семьями воспитанников, 
решении вопросов образования и воспитания через социальное проектирование, социальные акции, 

исследовательскую деятельность и масштабные событийные мероприятия интеллектуального, 
творческого, спортивного, художественно-эстетического направления, сохранении традиций жизни 

ДОО и моральном поощрении и стимулировании активности воспитанников, педагогов и 

родителей. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО: 

  Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 
сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 
проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 
прямое влияние педагога. 

  Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками. 

  Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм 
детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, 
конструкторские бюро, детско - взрослые объединения (совместные творческие мастерские, 
родительские клубы). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 
детей. 

  Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. 

  В ДОО создана система методического сопровождения педагогических инициатив 
семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 
опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 
Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 
показателем качества воспитательной работы. 

  Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет создание 
родительских клубов и семейных творческих мастерских. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально - ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 
современную культуру. 

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно- 
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды ДОО являются ее насыщенность и 
структурированность. 

Воспитывающая среда ДОО строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Конструирование воспитывающей среды образовательной организации строится на основе 

следующих элементов: уклад, общности, социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

деятельность и культурные практики, события. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

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

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

 

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

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

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

бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

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

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

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

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социальное развитие является результатом процесса «врастания» ребенка в культуру (Л.С. 

Выготский), подлинного культуроосвоения и культуротворчества (В.Т. Кудрявцев). В процессе 

приобщения к культуре как совокупности материальных и духовных ценностей важно становление 

универсальных человеческих способностей, обеспечивающих возможность со-творения культуры. 

Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. 

В ней растущий человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия через 

самоутверждение к самоопределению, социально ответственному поведению и самореализации. 

В развитии ребенка существует как бы две переплетенных линии. Первая следует путем 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурой, способами поведения и 

мышления. Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не 

через их саморазвитие, а через использование ребенком "психологических орудий", путем 

овладения системой знаков-символов, таких как - язык, письмо, система счета. 

Механизм освоения 

культуры. Подражание. 

1 этап - подражая окружающим людям, ребенок овладевает общепринятыми способами поведения, 
вне зависимости от особенностей коммуникативной ситуации. 

2 этап - осознание ценности каждого правила, нормы; их применение начинает ассоциироваться с 
конкретной ситуацией. 

Механизм идентификации социальных ценностей в сознании. 

Эмпатийное переживание, возникающего в ходе отождествления себя с другими людьми. 
Ребенок чаще идентифицирует себя с объектом, вызывающим яркие эмоциональные реакции. 
Воспитание в контексте культуры предполагает: 

-освоение культуры; усвоение ценностей культуры; присвоение (введение в личностную структуру) 
культуры. 
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Освоение – это накопление системы знаний об окружающем мире, когда назначение, функции, 
содержание, сущность, свойства множества объектов познаются ребенком. 

Усвоить – значит овладеть культурными умениями и навыками, необходимыми для жизни в данной 
культуре. 

Присвоение ценностей культуры означает введение их в личностную структуру, создание 
собственной иерархии ценностных для своей жизни объектов. Социокультурный подход 
предполагает: 

- необходимость формирования ценностного и на его основе ответственного отношения человека к 
окружающему миру; -организацию такого образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, чтобы 

формирование личности протекало в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных 
культурных условий жизнедеятельности человека и его природного окружения; 

- определение содержания образования на уровне содержания современной мировой культуры; 

- организацию взаимодействия ребенка с миром Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); 
в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Формирование отношения к миру, к знаниям, труду, к окружающим людям, к себе. 

Необходимо сформировать у ребенка в качестве основы отношения к действительности: 
переживать, познать, творить. 

– ценности познания проявляются как стремление ребенка узнавать что-то новое, быть 
первооткрывателем, искать; 

– ценности переживания являются мощным стимулом для возникновения мотивов и самой 
деятельности; 

– ценности преобразования проявляются как способность и желание быть творцом, изменять, 
варьировать и комбинировать действительность. 

Необходимо расширять представления детей о родном крае, формировать первоначальные 

представления об истории родного края; формировать представление о том, что наш край 

называется Кузбассом, продолжать знакомить с картой Кемеровской области. Показать озѐра, реки, 

горы, леса, отдельные города; познакомить детей с богатством недр родной Кузбасса и славой 

своего региона – углѐм – чѐрным золотом. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

знакомить детей с историей и достопримечательностями села, района, края, страны, их 

символикой; 

способствовать формированию интереса каждого дошкольника к истории своего села, края, 

умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т.д.), воспитывать 

уважение ко всему окружающему; 

воспитывать гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной природе, семье, 

дому, краю, городу, стране; 

способствовать формированию положительного и бережного отношения к труду людей; 

способствовать пробуждению в душе каждого ребенка любознательности, чувство красоты, 

осознание себя частью великого российского народа; знакомить с бытом и традициями 

коренных жителей нашего региона (шорцы, телеуты). 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики. 

1. Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками); 

2. Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

3. Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности. 

 

1. Примерные виды предметно-целевой деятельности 
 

Вид деятельности 
Суть 

Формы работы с детьми 

  Игры творческого характера (театрализованные): 

  
 режиссѐрские — основывающиеся на 

предложенном взрослым сюжете; 

   сюжетно-ролевые, в которых дети играют 
социальные роли, опираясь на собственный 
опыт; 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

Основной вид активности 

дошкольников, нацеленный 
на процесс работы и 

отличающийся тем, что 
малыш принимает 

условную ситуацию. 

 игры с материалами для строительства 
(конструкторами, материалом природного 
происхождения); 

 импровизации. 

Игры с установленными условиями: 

 

дидактические, то есть нацеленные на 
освоение, отработку и закрепление знаний, 
навыков и умений; 

   развивающие (к примеру, по кубикам 
Никитина, Воскобовича); 

  подвижные для реализации потребности 
малышей в движении; 

  интерактивные (стратегии, обучающие), 

нацеленные на развитие мышления, логики, 

о методике их создания можно узнать из 
статьи А. Фирсовой. 

Исследовательско- 

познавательная 

(интеллектуально- 

познавательная) 

Вид активности малышей, 

способствующий 

установлению связей между 

явлениями и объектами 

окружающего мира, а также 

 мыслительная деятельность (совокупность 

мыслительных операций, направленных на 
решение какого-либо вопроса, например, 

поиск  ответа  на  проблемный  вопрос: 

«Почему с Колобок попался Лисе?»); 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/teatralizovannyie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/didakticheskie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/podvizhnyie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/interaktivnye-igry-v-detskom-sadu.html
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 освоению приѐмов 
познания. 

 перцептивно-сенсорная   деятельность 

(основа  познания  у малышей, которые 

опираются на  единство зрительных  и 

ручных действий,   например,  ребѐнок  в 

младшей группе сначала видит, как педагог 

использует шумовую коробочку, а затем 

сам трясѐт  еѐ  и  догадывается, что 

составляет еѐ содержимое); 

опытная деятельность; 

 наблюдение (пример организации этого 

вида деятельности со старшими 

дошколятами можно найти здесь); 

моделирование (методические аспекты 

работы по этому виду деятельности можно 

найти здесь; 

 счѐтная деятельность, направленная в том 
числе и на развитие элементарных 
математических представлений. 

Коммуникативная 
Вид активности, направленный на установление контакта с 
окружающими людьми посредством общения в любой устной форме. 

 

 

 

Изобразительная 

 

Деятельность, 
предполагающая создание 

материального продукта 
творческого осмысления 

реальности. 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка; 

дизайн-деятельность,предполагающая 

создание объектов для оформления 

предметно-развивающей среды. 

 
Самообслуживание и 
бытовая трудовая 
деятельность 

Направленные усилия, 

призванные реализовать 

представления о способах 
удовлетворении 

физиологических и 
моральных потребностей. 

 самообслуживание как основа 

самостоятельной деятельности; 

 ручной труд; 

 труд в природном окружении. 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

 

 

 
Активность, формирующая 

пространственное 

мышление ребѐнка и 

способность 
предугадывать конечный 

результат деятельности. 

Конструирование из: 

 

 строительного материала; 

 природного материала; 

 бумаги; 

 бросового материала. 

 
Познакомиться с теоретическими 
основами организации занятия по 
конструированию можно здесь. 

Интересные виды работы можно найти в 
картотеке игр по конструированию. 

 

Музыкальная 

Вид деятельности, дающий 
ребѐнку возможность быть 
в позиции творца, 

 исполнительство, то есть игра на 

музыкальных инструментах, певческая 
деятельность; 

https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/eksperimentalnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/organizatsiya-dnya/nablyudeniya-v-starshey-gruppe-kartoteka-s-tselyami.html
https://nsportal.ru/user/970177/page/modelirovanie-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/07/31/konspekty-zanyatiy-po-dizayn-deyatelnosti-dlya-detey-starshego
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/samostoyatelnaya-deyatelnost-detey-v-dou-v-hode-rezhimnyih-momentov.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/konstruirovanie-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/znachimost-penija-v-doshkolnom-vozraste-obraznye-pri-my-dlja-razvitija-pevcheskih-sposobnostei-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/znachimost-penija-v-doshkolnom-vozraste-obraznye-pri-my-dlja-razvitija-pevcheskih-sposobnostei-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
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 исполнителя или слушателя.  творчество, то есть вовлечение в процесс 

создания музыки. 

 

 

Перцепция литературы 

и фольклора 

Вид работы, 

подразумевающий не 

пассивность, а активность 

изучения сюжета, то есть 

создание эффекта 

присутствия. 

  чтение; 
     

  заучивание наизусть;    

  обсуждение, рассуждение;    

  беседа.      

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 
Помогает малышам 

реализовывать 

двигательную функцию и 
за счѐт этого решать 
двигательные задачи. 

  гимнастика (бег, ходьба, строевые задания,  

 упражнения с блоками движений 
 спортивного характера, хореографические 
 движения);      

  игры (подвижные, хороводные, 
 туристические, то есть походы, экскурсии); 

  пальчиковые  игры, нацеленные на 
 разработку мелкой моторики;  

  ритмопластика;  

 катание на санках, лыжах, самокатах и пр.  

 

2. Культурные практики - активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт. 

Культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах 
с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также 
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 
дальнейшая судьба. 

 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, 

как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и 

ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). В качестве ведущей 

культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности детей и взрослых. Специально организованная 

деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и 

детей. 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/tsel-palchikovoy-gimnastiki-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/tsel-palchikovoy-gimnastiki-v-detskom-sadu.html
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Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

-психологической комфортности 

-деятельности 

-минимакса 

-целостности 

-вариативности 

-творчества 

-непрерывности 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, 
позволяющая создать единое развивающее образовательное пространство. 

 

Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом педагогу помогает 

технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – 

«Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 

течение дня. Технология «Ситуация», дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; приобрести 

опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

 

Игра – как одна из основных культурных практик в ДОО. 

 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. В 

качестве основы событийности в группе детей выступают хронотопы воображаемой ситуации, 

игровой роли и игровых правил. При этом закладываются основы событийности во 

взаимоотношениях детей и взрослых. Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она 

способствует переводу основных жизненных координат ребенка в систему координат детского 

коллектива и согласует каждую из них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого 

мира и общечеловеческой культуры. Она отражает противоречия и единство пространства и 

времени бытия ребенка и взрослого в коллективно распределенной деятельности. Модель данного 

процесса можно представить следующим образом: 
- целевой блок, связанный с согласованием задач участников взаимодействия: ребенка, педагога и 
детского коллектива; 

- содержательный блок, характеризующий пространство игрового общения и игровой культуры в 
группе через конституирующие компоненты игр, возникающих как по инициативе взрослых, так и 
детей: воображаемую ситуацию, игровую роль и игровые правила; 

- организационно-деятельный блок, позволяющий использовать опыт игрового общения и 

взаимодействия, формирования игровой культуры в качестве условия и средства планирования и 
контроля образовательного процесса, формы и метода организации образовательного пространства 

в группе детского сада. 

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

 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 



 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой деятельности 

организуемой взрослыми. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора. Реализация принципа 

психологической комфортности требует от педагога умения организовать детский досуг, делая его 

игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения 

данного условия педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, 

создавать условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее 

детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что 

исключает оценку детского исполнения педагогом. Основные «ключи» к организации детских 

досугов - это три И: Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя 

«ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. В 

противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для 
выступления. 

 

Примерные виды и формы культурных практик 

 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

Младший дошкольный Совместная игра - Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская 
возраст воспитателя с детьми игра - Игра-инсценировка; игра – 

  драматизация; - Игра- 
  экспериментирование 

Старший дошкольный Совместная игра В старшем дошкольном возрасте 
возраст воспитателя с детьми добавляются: Игры – 

  экспериментирования могут перерастать в 
  режиссерскую или сюжетно- ролевую 
  игру. Театрализованные игры (кукольный 
  театр, настольный театр, театр теней, театр 
  марионеток и т.д.) 

Младший дошкольный Творческая мастерская проектная деятельность - мини- 
возраст коллекционирование - образовательные 

 ситуации с единым названием «Веселая 
 ярмарка» 

Старший дошкольный Творческая мастерская В старшем дошкольном возрасте 
возраст добавляются: - студийная, кружковая 

 работа - творческие проекты - 

18 
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  коллекционирование - образовательные 

ситуации с единым название «Город 

мастеров» (проведение ежемесячных 

проектов «От ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и т.д. В 

подготовительных группах 

образовательная ситуация «Школа 

дизайна» серия дизайн проектов в форме 

арт-салонов «Друг детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой ключик» (театральный 

дизайн), «Золушка» (дизайн одежды) и 

т.д.Все 

Все возрастные группы Досуги «Песенные посиделки» - пение в кругу 

знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен. 

«Сам себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов и 

атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги. 

«Мы играем и поем» – игры с пением (по 

показу, без предварительного 

разучивания!). Аттракционы; 

«Танцевальное «ассорти» свободное 

движение детей под музыку, образно- 

танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры; 

«Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который 

показывают старшие дети малышам; 

«Кинофестиваль» – просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

Старший дошкольный Чтение художественной - группировка произведений по темам - 
возраст литературы длительное чтение - циклы рассказов - 

  чтение периодической печати (на примере 
  ознакомления с детскими журналами) 

 

 

 

Кроме практики организации непосредственно образовательной деятельности, в дошкольной 
группе обычно формируются свои культурные практики взаимодействия детей и педагогов, 

детей между собой в ходе режимных моментов и организации самостоятельной деятельности. Здесь 
очень важно понимание педагогом методических приемов, направленных на регулирование 

общения детей в процессе совместной деятельности. Например, к ним относятся: 

 
-объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 
демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно 
распределенных действий; 
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- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением 

дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не означает помочь ему, а напротив, 
сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

 
- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее 

результатов как результатов коллективного труда; 

 

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы поступков 

с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в детском 
коллективе. 

 

При этом складывается своя культурная практика бытийствования в дошкольной группе 

ДОО, отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были вовлечены изначально. 
Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и процессуальный компоненты, 

тесно связанные с ощущением и восприятием того, что и как, чувствует и делает ребенок в той или 
иной ситуации соприкосновения с миром. Поэтому она всегда активна и мобильна, связана с 

«прощупыванием», поиском границ между собой и внешним миром, между своим и чужим, 

хорошим и плохим для себя, добром и злом. Дети ищут границы для того, чтобы сформировать 
представление о том, где их место в этом мире, прочувствовать его и «закрепить» за собой. 

 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности 
детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 
объектов, ситуаций, явлений. Они способствуют накоплению творческого опыта познания 

действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 
(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое). Рассмотрению их 

в противоречиях, обусловливающих их развитие, моделированию явлений, учитывая их 
особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. Используемые методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 
(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 
Выполнение заданий данной группы позволяет: - рассматривать объекты ситуации, явления с 

различных точек зрения; - находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; - получать положительный 

эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализации, получения 
системных эффектов. В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия 
и организация самостоятельной деятельности детей. 

 
Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует приобретению творческого 
опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, 

цвета, материала, расположения частей и др.). Изменению внутреннего строения систем - учету при 
рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы - экологические опыты и экспериментирование с 
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изобразительными материалами, среди нетрадиционных - метод фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и творческого конструирования. 
Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 
Четвертое направление - реализация системы творческих заданий. Она ориентирована на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает развитие умений создания 

оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта 
творческой деятельности, ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы, переоткрытия уже существующих объектов и явлений с 
помощью элементов диалектической логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают 

диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы 
проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения. Основные формы работы 

- организация детских выставок (традиционно), проектной деятельности детей и взрослых 
(нетрадиционно). При этом существуют виды нетрадиционной техники создания творческого 
образа, в частности изобразительного. 

 

3. Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
В настоящее время самостоятельная деятельность является одним из компонентов 

образовательного процесса в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей рассматривается как деятельность, которая выполняется 

без непосредственного участия воспитателя, при этом ребенок сознательно стремится достигнуть 
поставленной цели. Задача педагога вызвать у ребенка желание заниматься той или иной 

деятельностью. 

Причем, ребенок должен иметь возможность удовлетворить свои интересы и потребности в 
самостоятельной деятельности, а с другой стороны самостоятельную деятельность педагог 

организует также для решения образовательных задач программы. И здесь, важно придумать 
развивающую предметно-пространственную среду, которая будет активизировать, вызывать у 

ребенка интерес к деятельности. Найти такие дидактические материалы, которые с одной стороны 
мотивировали детей на деятельность, а с другой стороны позволяли бы решать задачи 

образовательного процесса. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного 
процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 
в быту и др.). 

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л. С. Выгодского такова: 

сначала она осуществляется совместной деятельностью с взрослыми, затем – в совместной 
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка. При 

этом особая роль отводится воспитателю. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 
таким образом, чтобы дети могли: 
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  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются игровая и 
продуктивная. 

Выделяют два вида самостоятельной деятельности детей в детском саду: 

1. Игровая деятельность: режиссерская игра, ролевая игра, игры с правилами. 

2. Продуктивная деятельность: конструирование, изобразительное творчество, ручной труд. 

Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности воспитанников должно 
быть игровое поведение, способы распространения игры, умение ребенка, в зависимости от 

собственного замысла, включать в игру условные действия с предметами, ролевые диалоги, 
комбинировать разнообразные события. 

Театрализованная деятельность является разновидностью игры. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в самостоятельных детских 
играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Яркие сюжеты, игры, хороводы, 

усвоенные в совместной свободной деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, также 
способствуют возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 
участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 
идеи или способы реализации детских идей); 

• знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость; 

• устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют деятельность детей под 
руководством взрослого, в результате которой появляется определѐнный продукт. 

Самостоятельная продуктивная деятельность возникает по инициативе ребенка для 

удовлетворения его индивидуальных потребностей (сделать подарок маме, смастерить игрушку и 
пр.) Задача взрослого развивать самостоятельность, не нарушая замысла ребенка, используя 

подсказки, привлекая внимание к объекту, задавая вопросы. 
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Признаками проявления самостоятельности являются внимание и заинтересованность ребенка 
в определенной деятельности и умение переносить усвоенное в собственную новую деятельность. 

Самостоятельная деятельность обладает большими возможностями в развитии личности 
ребенка: 

 развитие инициативы, активности, 

 закрепление имеющихся навыков, способов деятельности, 

  находят выход яркие впечатления, снижается напряжение, дела я внутренний мир ребенка 

комфортным, 

 поднимается самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе должна способствовать творческому 

движению в работе с выбранным материалом. Поэтому воспитатель предоставляет дошкольникам 

материалы, образцы возможной работы, заботиться о том, чтобы у детей был запас 

соответствующих материалов для всех желающих продолжить работу. 

Следует всегда иметь под рукой бросовые и природные материалы, сочетая которые по 

собственному выбору, ребѐнок может мастерить различные вещи - это кусочки картона, пенопласта, 
картонные коробочки разного размера, проволока, кусочки тканей и верѐвочек, старые футляры от 

фломастеров, шишки, жѐлуди, мелкие сухие веточки и т.п., размещѐнные в разных ѐмкостях. Из 
всего многообразия имеющихся в детском саду материалов для свободного конструирования 

наибольшим успехом у дошкольников пользуется пластмассовый конструктор «ЛЕГО». 

Необходимо иметь в группе набор строительного крупного материала, хотя его детали чаще 
используются не для конструирования как такового, а в сюжетной игре для обозначения условного 

игрового пространства. К материалам, стимулирующим самостоятельную продуктивную 
деятельность детей, мы относим также разнообразные мозаики - геометрические и традиционные. 

Мозаика - отличный объект для познавательно - исследовательской деятельности 

(экспериментирования). Работа с ней содействует развитию ручной моторики ребѐнка, анализу 
соотношений частей и целого, формирования пространственных представлений. Они обязательно 

предоставляются детям для свободной деятельности. 

Неотъемлемым атрибутом жизни ребѐнка стали картинки - головоломки - пазлы, состоящие из 

множества деталей. Сборку таких головоломок можно отнести также к продуктивной деятельности. 
Наборы для конструирования и разнообразные пазлы, мозаики и т.д. должны быть в свободном 

распоряжении детей. 

В самостоятельной музыкальной деятельности дети по своей инициативе поют, водят хороводы, 

подбирают легкие мелодии на металлофоне, исполняют несложные пляски. Они могут сами 
организовать игры в «концерты», «театр», «спектакль» (с игрушками, с плоскостными фигурками, 

куклами). 

Среди игр основное место занимают «музыкальные занятия» и «концерты», основанные на 
опыте, приобретенном детьми, главным образом на занятиях. Дети сочиняют попевки, песенки, 
используя знакомые движения, придумывают пляски, построения. 

В самостоятельную деятельность дети часто включают музыкально-дидактические игры, 
которые развивают у ребят способность к восприятию, различению основных свойств музыкального 
звука: «Музыкальное лото», «Догадайся, кто поет», «Два барабана», «Тише - громче в бубен бей», 

«Назови песню по картинке» и др. 



 

Основные показатели самостоятельной деятельности - интерес к ней со стороны ребенка и 

проявление инициативы и самостоятельности в постановке задач и выборе способа реализации 
задуманного. 

Организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ педагог должен отводить большое 

количество времени в течение дня. И если в совместной деятельности с детьми педагог является 

равным партнером, то в самостоятельной деятельности педагог только наблюдатель. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На  уровне  ДОО  не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной  работы 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 
Ценности Показатели 

воспитания 

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

окружающему миру    

Социальное Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

дружба, и «плохо».     

сотрудничество Проявляющий интерес к другим детям и способный 

 бесконфликтно играть рядом с ними.  

 Проявляющий позицию «Я сам!».  

 Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

 Испытывающий чувство  удовольствия в случае 

 одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

 со стороны взрослых.    

 Способный к самостоятельным (свободным) активным 

 действиям в общении. Способный общаться с другими 

 людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

 общения.     

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающемумиру 

и активность в поведении и деятельности.  
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Физическое Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

и оздоровительное руки, самостоятельно ест, ложится спать 

 ит.д.        

 Стремящийся быть опрятным.     

 Проявляющий интерес к физической активности.  

 Соблюдающий элементарные правила безопасности 

 в быту, в ОО, на природе.   

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный  порядок 

в окружающей обстановке.     

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.       

Стремящийся  к  самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.    

Этико-эстетическое Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте.   

красота Проявляющийинтересижеланиезаниматься   

 продуктивными видами деятельности.   

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
Ценности Показатели 

воспитания 

Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий представление 

природа о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

 к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, Различающий  основные  проявления  добра  и  зла, 

дружба, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

сотрудничество правдивый, искренний, способный  к сочувствию 

 и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

 задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

 и поведение; принимающий и уважающий различия 

 между людьми.    

 Освоивший основы речевой культуры.  

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

 и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

 со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

 и дел.     

Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
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  мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.        

Физическое и Здоровье Владеющий основными  навыками  личной 

оздоровительное и  общественной  гигиены,  стремящийся  соблюдать 

 правила  безопасного поведения в  быту, социуме 

 (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при  выполнении  поручений  и  в  самостоятельной 

деятельности.       

Этико-эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать  прекрасное 

красота в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

 к отображению прекрасного в продуктивных видах 

 деятельности , обладающий  зачатками 

 художественно-эстетического вкуса.   
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке Программы ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

В части формируемой участниками образовательного процесса используется авторская 

программа «Моя малая Родина – Кузбасс», разработанное творческой группой воспитателей 

МБДОУ «Васьковский детский сад». 

Особенность данной программы состоит в том, что она состоит из четырех разделов: «Природа 

Кузбасса», «История Земли Кузнецкой», «Кузбасс – шахтерский край», «Знаменитые земляки», 

«Кузбасс – наш общий дом» и носит комплексный характер, охватывая почти все сферы 

деятельности ребенка-дошкольника. 

Цели и задачи программы «Моя малая Родина – Кузбасс»: 

Цель: формирование у дошкольников представлений о родном крае: о его природе, истории, 

культуре. 

Задачи программы: 

- формировать целостную картину мира у детей дошкольного возраста на основе 

представлений о социальной действительности; 

- стимулировать у детей познавательную активность, развивать любознательность, 

способствовать развитию образного и логического мышления; 

- развивать интерес к истории, культуре, традициям своего региона; 

- прививать детям любовь к своему селу, району, краю; формировать чувство гордости за 

свою малую Родину; 

- формировать общие представления об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Кузбасса); 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное и бережное отношение к природе 

Кузбасса. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 



 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 



 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

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

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются следующие 
сформированные качества: 

- дети умеют выполнять простейшие трудовые действия; 

- дети участвуют в уходе за растениями (поливать растения, сажать лук, собирать овощи); 

- дети поддерживают порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять игровой 
материал по местам; 

- у детей сформировано ответственное отношение к полученному заданию; 

- дети могут выполнять коллективные и индивидуальные поручения, понимать значение 
результатов своего труда, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

- дети знают профессии близких людей, подчеркивая значимость их труда; 

- сформирован интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы; 

- у детей развито умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
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представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

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

 воспитывать   культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться 

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

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

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

свою одежду. 

Цель  эстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного  отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное  отношение  к  результатам  творчества  детей,  широкое  включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 
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В части формируемой участниками образовательного процесса используется парциальная 

программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» авторы: Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели: 

-расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 

-показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: 

 

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-содействие атмосфере национального быта; 

-широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

 

-учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные 

игры; 

 

-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

Планируемые результаты работы по данной программе: 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Проявляет интерес к устному народному Знает основные литературные понятия по 
творчеству (песенки, сказки, потешки, фольклору; 
скороговорки), с помощью взрослых краткое содержание прочитанных 

рассказывает, договаривает их. литературных произведений; 

Проявляет желание участвовать в быт и традиции русского народа; 

театрализованных и подвижных играх, с песни, частушки, потешки, загадки, 

интересом следит за действиями героев пословицы, поговорки, заклички. 

кукольного театра. Умеет рассказывать русские народные 
 сказки, потешки и обыгрывать их; 
 Использует в игре предметы быта русского 
 народа; 
 Создаѐт творческие работы по 
 фольклорным произведениям. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
В МБДОУ «Васьковский детский сад» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека,  семьи,  общества.  Основной  целью  педагогической  работы   является 
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формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно - ролевые, строительно-конструктивные, игры- 
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития  творческого воображения,  самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 
например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 
развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

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

Значительное внимание в воспитании детей уделяется патриотическому 

направлению, как основе воспитания нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 
своему народу. С использованием программы регионального компонента «Моя малая 

Родина Кузбасс». 

Воспитательная деятельность направлена и на формирование эмоциональной 

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

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр оздоровление, воспитание и обучение. 
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Партнерство ДОУ с семьей являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. Оно заключается в сотрудничестве, кооперации с семьей, открытости в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- основой годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события из большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 
продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей 
младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Традиции играют большую 

роль в воспитании детей, в укреплении дружеских отношений. События, в которых дети 

принимают непосредственное участие, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Традиционные мероприятия основаны на 

событиях, которые вызывают личностный интерес детей, ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия: 

- проявления нравственной культуры; 

- окружающая природа; 

- миру искусства и литературы; 

- праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства; 

- события, формирующие чувство патриотизма и гражданской принадлежности 
ребенка; 

- народная культура и традиции. 

 

Тематика  традиционных праздников, событий,  мероприятий  в  ДОУ.  Праздники: 

«Новый год», «День матери», «День отца», «8 марта – Международный женский день», 

«День защитника Отечества», «Осень золотая», «Весна-красна», «Путешествие в страну 

Светофорию» (ПДД) и т.д. 
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Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Капустные посиделки», 

Пасхальная неделя, «Иван Купала», Колядки и др. 

Экологические мероприятия: развлечения «День Земли», «День птиц», «День воды»; 

выставка поделок из бросового и природного материала, посвященная Дню охраны 

окружающей среды. 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние спартакиады / олимпийские игры», 

«День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Детсадовский футбол». 

Патриотические мероприятия: тематические праздники, посвященные Дню Победы; 

«Дню космонавтики», «Дню российского флага», «Дню Знаний»,  «Дню семьи, любви и 

верности», «Дню России», «Дню защиты детей» и т.д. 

Муниципальные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, акции. 

 

Реализация социально-ориентированных проектов: «Маленький гражданин большого 

государства» направленных на нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста; «Люди труда» по начальной профориентации дошкольников. 

Изменения в предметно-пространственной среде ДОУ: 

 Зонирование пространства, предметная насыщенность для различных видов деятельности; 

 Создание в помещениях групп «работающих стендов» с целью преобразования РППС, 

группового пространства для эффективной реализация ее образовательного потенциала в 
личностном развитии дошкольников; 

 Создание в помещении групп «Солнышко», «Непоседы», «Радуга», «Боровички», 
«Фантазеры» -«игровой стены» с целью социально - эмоционального развития 
дошкольников младшего возраста. 

 Проведение работы по ликвидации «серых» зон в ДОУ. 

 

Ежегодно заключаются договора взаимодействия с социальными партнерами 

МБДОУ «Васьковский детский сад». 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах цен-ностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведѐнной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса. 

6. В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с 

родителями. Взаимодействие происходит через сеть 

WhatsApp, а также электронную почту ДОУ. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей 

и педагогов, педагогов и детей. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

9. Управляющий Совет, в состав которого входит 40% родителей, от общего числа 

Совета. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОУ, позволяет родителям 

высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом. 

10. Родительский клуб и семейные творческие мастерские. Добровольное объединение 

родителей. Раз планомерно проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень 

часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на  сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижени 

ю целевых ориентиров Рабочей программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

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

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Рабочей программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое Устав ДОО, локальные акты, правила 

наполнение жизнедеятельности ДОО. поведения для детей и взрослых, внутренняя 

 символика. 

2 Отразить сформулированное ООП ДО и Рабочая программа воспитания. 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 
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 предметно-пространственной среды;  

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми Требования к кадровому составу 

участниками образовательных и профессиональной подготовке сотрудников. 

отношений уклада ДОО. Взаимодействие ДОО с семьями 

 воспитанников. 

 Социальное партнерство ДОО с социальным 

 окружением. 

 Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

 создание   творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из младшей группы 

и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

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

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения,  игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 



 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование  Функционал, связанный с организацией и реализацией  

должности  воспитательного процесса   

(в соответствии со     

штатным     

расписанием)     

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

детским садом - создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
 воспитательную деятельность;    

 - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 
 разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

 - организационно-координационная работа при проведении 
 общесадовых воспитательных мероприятий;   

 - регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;   

 – контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
 деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 
 организации воспитательной деятельности в ДОУ)   

 - стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

 - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 
 - контролирует планирование воспитателями ДОУ воспитательной 
 деятельности в ДОУ на учебный год, включая календарный план  

 воспитательной работы на уч. год;    

 - контролирует наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
 деятельности;    

 - организовывает повышение психолого-педагогической квалификации 
 воспитателей; участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
 - ведѐт организационно-методическое сопровождение воспитательной 
 деятельности педагогических инициатив;    

 - создаѐт необходимые для осуществления воспитательной деятельности 
 инфраструктуры;    

 - развивает сотрудничество с социальными партнерами.   

воспитатель - оказание психолого-педагогической помощи;   

- осуществление социологических исследований воспитанников; 

- ведение различных видов воспитательной работы;   

Музыкальный – организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

руководитель - внедрение здорового образа жизни;    

 – внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 
 новых технологий образовательного процесса;   

 –организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 
  региональными и другими структурами в рамках воспитательной 
  деятельности;    

Младший - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

воспитатель трудовой деятельностью;    

 - участвует в организации работы по формированию культурно-гигиенических 
 навыков и общей культуры будущего школьника.   
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Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм воспитателя, так 

как для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо 

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

в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и 

развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить 

в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать 

взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Васьковский детский сад»: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Васьковский 

детский сад» 

2. Годовой план работы МБДОУ «Васьковский детский сад» 

3. Календарный учебный график МБДОУ «Васьковский детский сад» 

4. Учебный план МБДОУ «Васьковский детский сад» 

5. Рабочие программы воспитателей, музыкального руководителя 

6. Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в МБДОУ 

«Васьковский детский сад» 

7. Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Васьковский детский сад» 

 

Перечень локальных правовых документов ДОО, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Васьковский детский сад» 

2. Должностная инструкция воспитателя 

3. Должностная инструкция младшего воспитателя 

4. Должностная инструкция музыкального руководителя 

5. Годовой план МБДОУ «Васьковский детский сад». 

 

Обеспечение методическими материалами воспитания 

Физическое и оздоровительное направление 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 
2020.

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. — М., 2020.

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2020

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми:2-7 лет.— М.; Мозаика-Синтез, 

2020.

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 2-3 лет.— М.; Мозаика-Синтез, 2020.

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 3-7 лет.— М.; Мозаика-Синтез, 2020.

 

 

Патриотическое,социальное, познавательное, трудовое направления 

 

 Абрамова Л. В, Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. — М.: 
Мозаика-Синтез 2020.

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2020.



 

 Бердникова А. Г. Играть, удивлять, узнавать. Теория развития, воспитания и обучения детей.

- М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 

 Помораева И. А., Позина В. А.Формирование элементарных математических представлений

— М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Павлова Л. Ю. Ознакомление с окружающим миром. — М.:Мозаика-Синтез,2020.

 Веракса Н. Е., Галимова О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.

— М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2020.

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.— М.: Мозаика-Синтез, 

2020.

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2020.

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2020.

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2020.
 

 

 

 

 

Этико-эстетическое направление 

 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, - 2020.

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е.Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика- 
Синтеэ, 2020.

 

 

 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Васьковский детский сад» составлен на 

основе Рабочей программы воспитания МБДОУ «Васьковский детский сад» с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ «»Васьковский 

детский сад на учебный год. Календарный план воспитательной работы разделен на разделы, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии Программой 

воспитания МБДОУ «Васьковский детский сад». 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
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Основные понятия, используемые в рабочей программе воспитания 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

 

 

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

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

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,2 задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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