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5. Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят рабочая программа воспитания, режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный 

план воспитательной работы и иные компоненты. 

6. В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

7. В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы ее 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

8. Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) 

с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) 

различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая   культуру и народные традиции 

Нижегородской области, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

9. Организационный раздел Программы включает описание психолого- 

педагогических и кадровых условий реализации Программы; организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОУ; материально-техническое 

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Раздел включает перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных 

возрастных группах, а также перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

10. Программа предусматривает право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

11. Реализация Программы предполагает ее интеграцию в единое образовательное 

пространство, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учетом принципов дошкольного образования, зафиксированных во 

ФГОС ДО. 

12. При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Федеральная программа 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044) 
 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) МБДОУ 

«Зарубинский детский сад» (далее - Учреждение) обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 лет до завершения обучения с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, по основным направлениям — физическому, социально- личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. Образовательный процесс в Учреждении 

ведется на русском языке. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

федеральной образовательной программы дошкольного образования – М.: ТЦ Сфера, 2023, а 

также части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом парциальной 

программы духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» для детей 5-7 лет. 

 

Подходы к формированию Программы 

 

Деятельностный  подход 

 

Психика формируется в деятельности. Развитие ребенка определяется тем, как 

организована его деятельность. 

Деятельностный подход – это понимание воспитания и обучения как процесса 

организации деятельности ребенка, в ходе которого формируется его сознание и личность. 

Ведущая деятельность – такая деятельность ребёнка, развитие которой определяет 

наиболее важные изменения в психических процессах и психологических особенностях его 

личности. 

Ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней возникают и преобразуются другие 

виды деятельности, перестраиваются основные психические процессы, происходит развитие 

личности. Она не обязательно занимает всё свободное время в жизни ребёнка, однако определяет 

его развитие на данном возрастном этапе. Внутри ведущего типа деятельности ребёнка 

происходит формирование отдельных психических процессов. 

Младенчество (от 2 мес. до 12 мес.): ведущая деятельность – непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым. 

Ранний возраст (1-3 лет): ведущая деятельность – предметно-орудийная, направлена на 

овладение социальной функцией и социальным способом использования предмета как 

человеческого орудия. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): ведущая деятельность – игра, т.е. деятельность, 
осуществляемая путём принятия роли, использования игровых предметов и др. 

Включенность в деятельность позволяет ребенку усваивать социальный опыт. Под 

термином усвоение понимается процесс перехода элементов социального опыта в опыт 

индивидуальный. Усвоение происходит в разных видах деятельности: в игре, труде, общении, в 

собственно познавательной деятельности. 

Основное внимание воспитателя направляется не столько на достижение результата 

(красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 

деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение и характеризуется 

многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему 

большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивыi. 

 

 

Возрастной  подход 

 

Содержание возрастного подхода связано с понятием сензитивного периода развития, то 

есть такого периода в жизни человека, который является наиболее благоприятным для 

формирования определенных психологических свойств и качеств. Например, возраст от 1,5 до 3 

лет является сензитивным периодом для развития речи. Для развития любознательности 
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благоприятным периодом является возраст – 4-5 лет, произвольности поведения – 6-7 лет, 

воображения – 6-7 лет, развитие памяти – дошкольный возраст. 

Преждевременная или запаздывающая по отношению к сензитивным периоду 

деятельность воспитателя является нежелательной. 

Возрастной подход требует знания возрастных особенностей, в том числе кризисных 
этапов развития. 

Программа учитывает не только достигнутый уровень развития ребенка определенного 

возраста, но и возможности влияния на этот процесс, исходя из понятия зоны ближайшего 

развития. 

Зона ближайшего развития определяется теми задачами, которые ребенок не способен 

решить самостоятельно, но которые он решает под руководством или при минимальной помощи 

взрослого. 

 

Системно- комплексный  подход 

 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства в развитии ребенка 

дошкольного возраста. 

У дошкольников отсутствует четкая грань между физическим, моторным и перцептивным 

развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок делает в течение первых 

лет своей жизни, становится основой не только для формирования последующих двигательных 

навыков, но и для когнитивного, социального и эмоционального развития. Совершенствование 

дошкольного образования на основе интеграции разделов Программы требует пересмотра форм 

организации и содержания педагогического процесса. 

При осуществлении планирования и организации образовательной деятельности пять 

направлений (образовательных областей) дошкольного образования – физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое – рассматриваются в их 

взаимосвязи и интеграции в целостном процессе развития и саморазвития дошкольника. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Характеристики особенностей развития детей соответствуют описанию, 

представленному в программе «От рождения до школы» (От рождения до школы / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) 

от двух месяцев до одного года – стр. 238-240; 

от года до двух лет – стр. 240-245; от двух до трех лет – стр. 245-246; 

от трех до четырех лет – стр. 246-248; от четырех до пяти лет – стр. 248-250; от пяти до шести лет 

– стр. 250-252; от шести до семи лет – стр. 252-254. 

 

 

 

 

 

 

Природно-климатические условия 

В селе Зарубино преобладает умеренно-континентальный климат. Зимы умеренно 

холодные и продолжительные. Лето теплое, но сравнительно короткое. 

Исходя из этих климатических особенностей, в Программе усилена роль мероприятий, 

направленных на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

С 1 июня по 31 августа устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 
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Содержание образовательной работы в эти дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и др. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Социокультурные условия 

Образовательный процесс в учреждении имеет свои особенности, связанные с историей и 

современным развитием Городецкого муниципального округа. 

Городец – небольшой город в Нижегородской области, расположенный на реке Волга, в 53 

километрах от областного центра. По данным летописи был основан 1152 году, первое поселение 

на месте современного города появилось в начале XП века. 

Содержание образования включает в себя вопросы истории и культуры родного края, 
природного, социального и рукотворного мира, окружающего детей. 

Начиная с 5 лет предусмотрены тематические экскурсии детей в музей истории и 

краеведения. 

В целях создания условий для социализации личности ребенка Программа 

предусматривает взаимодействие ДОУ с различными учреждениями образования и культуры, 

общественными организациями, средствами массовой информации, учреждениями 

здравоохранения и спорта. Основные социальные партнеры ДОУ: 

МБОУ «Зарубинская школа»; 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Александр Невский»;  

МБУК «ГЦБС» Зарубинская сельская библиотека №12; 

МБУК Д/С «Метеор» Зарубинский сельский клуб. 

Центр  дополнительного образования «Радуга»; 

Врачебная амбулатория с.Зиняки. 

 

Социальные характеристики семей воспитанников 

Социальный статус родителей воспитанников разнородный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус семьи, 

наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), характер взаимоотношений ребенка и 

взрослых. Программа предусматривает проекты и мероприятия для всей семьи. 

Национальный состав населения 

Основное население – русские. 

Религия 

Население округа в основном имеет православное христианское вероисповедание. 

 

Парциальная программа 

«С чистым сердцем»ii 

(Парциальная программа духовно-нравственного воспитания для детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н.Егорова, Ю.С. Калинкина. – 2-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2021.-112 с.- (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК») 

 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы Обучающие: 

 формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 
(исторических личностях и героях современности); 

 формировать умение прослеживать связь между разнымиисторическими эпохами; 

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

 формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам; 

 формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 
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понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 
 пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний; 

 развивать любознательность и активность; 

 развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

 развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 
разных поколений; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

 вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и 
поколений; 

 воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе; 

 формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности и разных ситуациях; 

 воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 
благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

 прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. Дифференцированные задачи представлены по 

нескольким направлениям, которые 

взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены конкретные задачи и 

система базовых ценностей 

 

Принципы построения программы и организации образовательной деятельности 

 

Программа построена по возрастному принципу и разработана для старшей и 

подготовительной к школе групп (5–7 лет). 

В основу построения программы положена идея интеграции содержания вокруг общей 

темы, которая на определённое время становится объединяющей. Выбор темы учитывает 

интересы детей, задачи духовно-нравственного развития и воспитания, текущие явления и яркие 

события, произошедшие в жизни города в данный момент времени. 

Первый год обучения направлен на воспитание нравственных качеств личности ребёнка, 

на его умение видеть и понимать эмоциональное состояние другого человека (сверстника, членов 

семьи, окружающих людей), а также на формирование первоначальных знаний о своей малой родине. 

На основе полученных знаний дошкольники при знакомстве с историческими личностями и 

героями современности родного края на втором году обучения по программе могут оценивать и 

анализировать действия и поступки людей, соотнося их с конкретной ситуацией. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать содержание при решении образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве духовную, познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Организация педагогического процесса предусматривает взаимодействие многих социальных 

субъектов: детского сада, семьи, детской библиотеки, музея и др. 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого- 

педагогических принципов: 

 принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответствии с 

целями и задачами ФГОС ДО; 

 принцип общественной направленности воспитания и обучения, 
обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 

нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

 принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как на 

ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социо - культурным нормам, 
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традициям семьи, общества и государства; 

 принцип   научности, требующий изложения содержания программы в 

соответствии с современными достижениями и требованиями науки; 

 принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение образовательной 
деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную деятельность детей и 

взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку инициативы детей в 
различных видах деятельности; 

 принцип последовательности и преемственности в обучении, как на уровне дошкольного 

образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего образования; 

 принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания построена 

соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические 

черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь к труду1. 

Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, родные, традиционные 

ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с фольклором. Мудрые 

пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, 

музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка помогают 

дошкольникам лучше понять и принять цен ности родной культуры. 

 
Принципы ФГОС дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, предполагает построение 

равноправных позитивных взаимоотношений, которые заключаются в развитии дружеских связей 

детей. Под ними мы понимаем их умение действовать совместно, проявлять желание и умение 

сотрудничать, а значит, трудиться вместе. Развитие активного интереса ко всему происходящему в 

группе, создание особого микроклимата доброжелательного отношения друг к другу, взаимного 

уважения и доверия, уступчивости и инициативности. 

 Сотрудничество организации с семьёй означает, что работа с родителями должна 

иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, повышение 

культуры педагогической грамотности семьи. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 
основой для расширения детского кругозора и приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Данные принципы реализуются через использование методов и форм организации 

образовательного процесса, позволяющих детям стать активными субъектами познавательной 

деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания. 

 

Возрастные особенности детей 5–7 лет 

Детство — время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время 

приобретения всевозможных познаний, время образования всех навыков и привычек, хороших и 

дурных. Поэтому именно дошкольный возраст — наилучший период для формирования 

личностных качеств ребёнка. 

Дети пятого года жизни отличаются повышенной любознательностью. Они начинают активно 

интересоваться окружающим миром: людьми и их взаимоотношениями, предметами и явлениями 

природы и т.д. Дети постоянно задают  взрослым множество вопросов и нетерпеливо требуют от них 

ответа. Но такие понятия, как «хорошо» и «плохо», для них ещё представляют трудности в понимании. 

Дошкольники отождествляют данные понятия лишь с одобрением или осуждением со стороны 

окружающих их взрослых. В понимании ребёнка «хорошо» — это когда взрослые хвалят и одобряют его 



7 
 

поведение, и, наоборот, «плохо» — когда его наказывают. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже проявляют нравственно-практические интересы и 

потребности. Воспитание духовно-нравственной личности, соблюдающей общественные нормы и 

правила, — приоритетная задача педагогов и родителей. Дети — наше будущее, и дальнейшее 

становление мира, жизненных устоев напрямую зависит от того, кто будет этим миром управлять, 

каким станет общество — нравственным или безнравственным. В старшем дошкольном возрасте 

ребёнок начинает усваивать этические нормы и правила, принятые в обществе. Он пытается оценивать 

поступки с точки зрения норм морали, учится подчинять своё поведение этим нормам, у него 

появляются этические переживания. Изначально ребёнок оценивает только чужие поступки — 

других детей, литературных героев. Свои же поступки оценить он пока не может. К концу 

дошкольного детства ребёнок уже способен оценивать и своё поведение. Он пытается действовать в 

соответствии с моральными нормами и правилами, принятыми в окружающем его мире. Ребёнок 

совершает хороший поступок и испытывает чувство удовлетворения от того, что данный поступок 

одобрили взрослые, или, наоборот, чувство неловкости, если его не одобрили. Дошкольник 

начинает понимать, что он должен поступать в соответствии с принятыми нормами и правилами. 

Возникает первичное чувство долга. Ребёнок пытается соблюдать элементарные этические нормы в 

отношениях с детьми и взрослыми, пусть иногда у него и не совсем это получается. Но осознание 

правильности или неправильности своего поведения у него уже присутствует. Происходит 

становление ребёнка как личности. 

Игра, как известно, является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, она оказывает 

важное влияние на развитие ребёнка. Дети в игре учатся полноценному общению друг с другом, со 

взрослыми. Ребёнок играет, и в игре можно увидеть, чтоже в той или иной игровой ситуации 

происходит в его душе. Ведь игра ребенка-дошкольника — это его перевоплощение во взрослую 

жизнь, отражающую те жизненные ситуации, что он наблюдает в окружающем его мире, в семье. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и формированию 

произвольного поведения ребёнка. В игре он старается управлять своим поведением, подчиняться 

правилам, берёт на себя роль организатора, лидера. Затем его поведение, действия, поступки 

проявляются в других видах деятельности. Произвольное поведение предполагает наличие образца 

поведения, которому следует ребенок. 

Помимо образца важен и контроль с его стороны над своими действиями в игре, 

поступками и, конечно же, поведением. В игре образцом служат не моральные нормы и 

требования взрослых, а образ другого человека, чьё поведение копирует ребёнок. Самоконтроль 

появляется только к концу дошкольного возраста, поэтому изначально ребёнку нужен внешний 

контроль со стороны его товарищей по игре. Во время игры дошкольники контролируют сначала друг 

друга, а потом начинают контролировать себя. 

Важный момент развития и воспитания в период старшего дошкольного возраста 

— это грамотный подбор игр, ситуаций. Ребёнок жадно впитывает всё, что видит вокруг, и 

увиденное «укладывает» в своё сознание. Поэтому деятельность ребёнка - дошкольника следует 

организовывать так, чтобы она ложилась благодатной почвой в его сознание. Именно для духовно 

нравственного воспитания, для полноценного становления личности ребёнка дошкольный период 

является значимым. Именно в этом возрасте ребёнок формируется как личность, как человек со 

своими нравственными позициями и поведением. 

При построении воспитательно-образовательной работы с детьми важно не сломать их 

внутренний мир, душу. Направить детскую наивность, любознательность, увлечённость играми в 

правильное русло — обогатить, раскрыть, приумножить и дать им расцвести. Любовь к близким 

людям, Родине, родной природе, почитание и уважение старших, доброжелательное 

взаимоотношение детей друг с другом, стремление к добродетели, милосердию, чувство долга, 

чести, порядочность, послушание, терпение, сострадание, справедливость — те качества личности, 

которые мы должны воспитывать в наших детях для того, чтобы наш мир стал лучше, духовно 

богаче, чтобы в будущем нам, взрослым, не было стыдно и горько за подрастающее поколение. 

 
Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 
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      Приобретение добрых привычек и поступков. 

 Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

 Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа; 

осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, патриотом. 

 Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения к 

старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; направленность и 

открытость к добру. 

 Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (книги, 

иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

 Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений. 

 Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, 

человеку. 

 Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; активное 

стремление к творческому самовыражению. 

 Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и т.д. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

 

В ДОУ используется методика / методики/ технология / технологии педагогической 

диагностики планируемых результатов, представленные в пособиях: 

Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации, Н. 

В. Верещагина, 2014 © ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

соответствуют пунктам 17-22 Федеральной программы. 

Конкретизация (уточнение) задач и содержания образования обеспечивается: 

1) применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.): 

содержание образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего возраста – 

стр. 26-48; 

содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста – стр. 

48-130; 
2) принятием распорядительных актов учреждения, уточняющих задачи и 

содержание образования. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

соответствуют пункту 23 Федеральной программы. 

Конкретизация   (уточнение) форм, способов, методов и средств реализации 

Программы обеспечивается: 

1) применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.), стр. 

138-145; 

2) «Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка) А.В.Найбауэр, О.В.Куракина М: Мозаика-Синтез, 2017, стр. 

3) «Сенсорное развитие детей раннего возраста» Е.А.Янушко, М: Мозаика-Синтез, 2013, 
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стр. 

4) принятием распорядительных актов учреждения, уточняющих формы, способы, методы и 

средства реализации Программы. 

 
 

Характер взаимодействия со взрослыми 

 

Отношения со взрослыми являются важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывают все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
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общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 

Большое значение в Программе придается взаимодействию ребенка дошкольного возраста 

со сверстниками. 

В условиях детского сада ребенок с первых лет жизни находится в кругу сверстников. 

Дети вместе играют, занимаются, трудятся. Общение ребенка со сверстниками является 

необходимым фактором первичной социализации личности, одним из существенных условий ее 

полноценного формирования. 

В процессе целенаправленного воздействия педагог формирует навыки и привычки 

поведения детей, личностные качества. Они определяют характер взаимоотношений ребенка со 

сверстниками. Очень важно придать отношениям детей дух доброжелательности, развивать 

умение и стремление помогать друг другу. 

Взаимодействие детей друг с другом невозможны без усвоения социальных норм и правил. 

Ребенок нередко приходит в детский сад со сформированной в семье эгоцентричной 

установкой: личные потребности и желания заслоняют все остальное, он как бы не замечает 

других детей, захватывает побольше игрушек и никому не дает, заявляя решительно: «Мое!», 

отбирает понравившуюся игрушку, требует от воспитателя внимания только к себе и т. д. Время 

и терпеливая работа педагога приводят к перестройке в психике ребенка, он начинает проявлять 

внимание к сверстникам, делиться игрушками, у него появляется желание совместно играть. 

Воспитатель приучает каждого ребенка здороваться со сверстниками, отвечать на 

приветствие вновь пришедшего, предлагает написать письмо больному ребенку, послать ему 

рисунки, позвонить по телефону и т.д. Приход в детский сад долго отсутствующего ребенка 

отмечается радостной встречей и особым вниманием к нему. 
Уже на третьем году жизни у ребенка начинает складываться потребность в общении со 

сверстником. 

Перед воспитателем стоит задача помогать ребенку сближению с другими детьми. Для 

этих целей могут используются игры-забавы и хороводы, т.е. такие виды совместных игр, 

которые исключают поводы для соперничества и конфликтов детей друг с другом. В подобных 

играх дети осваивают и различают следующие правила взаимодействия: 

действовать всем одновременно и одинаково; 

действовать по очереди (более сложное правило), считаясь друг с другом, ожидая своей 

очереди и т.п. 

В ситуации занятия внимание детей обращается на иные правила: 

действуя по одному – пользоваться только своим материалом, просить недостающий 

материал у взрослого, а не отнимать его у сверстника; не кричать громко, а разговаривать 

спокойно и т.п.; 

действуя совместно – уметь слаженно действовать в паре или коллективе, не отталкивать 

сверстников, а дать им возможность участвовать в общем деле; помогать 

другому ребенку в случае необходимости, а не выполнять задание за него и т.д. 

Общение в кругу сверстников, особенно во второй половине дошкольного детства, 

является важным фактором развития самосознания и самооценки ребенка, его эмоционально-

волевых черт, стереотипов поведения и деятельности. В этот период у дошкольника ярко 

проявляются интерес к сверстнику и потребность во взаимодействии с ним. Влияние сверстников 

на личностное развитие ребёнка начинает в известном смысле конкурировать с влиянием 

взрослого окружения. 

В конце дошкольного возраста формируется индивидуальный стиль социального 

поведения ребенка. По признаку мотивации ребенок может вести себя альтруистически, 

коллективистки, избирательно и эгоистически. По преобладающему эмоциональному состоянию 

в условиях взаимодействия со сверстниками – доброжелательно – активно, доброжелательно – 

пассивно, агрессивно. По направленности целей взаимодействия – созидательно и разрушительно. 

По преобладающим способам взаимодействия с ровесниками ему может быть свойственно 

руководить, сотрудничать, соперничать, подавлять, подчиняться. 

Широкие возможности для формирования у дошкольников опыта взаимодействия со 
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сверстниками открывают игры с правилами. Основная цель таких игр – организовать действия, 

поведение детей. Правила могут разрешать, запрещать, предписывать что-то детям в игре, делает 

игру занимательной, напряженной. Соблюдение правил в игре требует от детей определенных 

усилий воли, умения обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции, 

проявляющиеся из-за отрицательного результата. 

Объединению детей среднего возраста способствует не только игра, но и совместный 

труд. Например, нескольким детям дается задание протереть мебель или листья комнатных 

растений. Они убеждаются в том, что вместе работать интересно и можно больше сделать. Дети 

пятого года жизни должны уметь согласовывать свои действия, договариваться до начала 

совместной игры или труда. Воспитатель поощряет детей, которые дружно играют и трудятся, по 

своей инициативе приходят на помощь товарищу, например, во время одевания на прогулку 

помогают завязать шарф, застегнуть пальто, надеть и завязать фартук и т.д. 

Теплоту во взаимоотношения вносит традиция празднования в детском саду дней 

рождения детей. 

Воспитатель использует любую возможность повседневной жизни, бытовой деятельности 

для упражнения детей проявлении уважения и внимания друг к другу. Во время умывания и 

одевания на прогулку требование быстроты мотивируется тем, что нельзя задерживать других 

детей; во время одевания и раздевания воспитатель приучает детей обращаться к своим 

товарищам за помощью и охотно оказывать ее. 

Взаимоотношения детей 5–6 лет становятся значительно сложнее. Педагог добивается 

большей самостоятельности детей в организации совместной деятельности, формирует у них 

организаторские способности, умения справедливо и спокойно разрешать споры и конфликты, 

считаться с мнением коллектива. Достижению этой цели способствует деятельность детей на 

занятиях: они приучаются спокойно выслушивать товарища, не мешать в работе соседу, 

оказывать разумную помощь, т.е. не делать за него то, что он должен и может сделать сам; 

отвечая на занятиях, ребенок должен думать о том, чтобы всем его было видно и слышно. 

Привлекая детей к анализу и оценке работ товарищей, воспитатель учит их быть объективными и, 

одновременно, доброжелательными. 

Педагог использует различные жизненные ситуации для воспитания у детей активного 

проявления доброжелательного отношения к сверстникам: помочь, утешить плачущего, 

порадоваться обновке товарища, приветливо здороваться и т.д. В некоторых случаях дети 

старшей и особенно подготовительной группы привлекаются к обсуждению отрицательных 

поступков сверстников. 

Воспитанию у детей нежного и заботливого отношения к малышам способствуют 

систематически выполняемые поручения: убрать участок младшей группы, построить горку из 

снега, сделать игрушки, помочь во время одевания на прогулку и т.п. Дети старшего возраста с 

удовольствием выполняют роль гостеприимных хозяев, принимая у себя в группе и на участке 

малышей, показывая им кукольный театр, организуя веселые игры с их участием. 

Для формирования у детей представлений о том, как надо жить в коллективе, что значит 

быть хорошими товарищами и друзьями, воспитатель использует литературные произведения 

(«Умей обождать», «Вместе тесно, а врозь скучно» К. Ушинского, «Что такое хорошо и что такое 

плохо» В. Маяковского, «Синие листья» В. Осеевой, «Как друзья познаются» С. Михалков и др.). 

Стихи и песни о детском саде, о дружных ребятах, некоторые картины («Новенькая», «Вот так 

покатался!» и др.) также способствуют воспитанию у детей товарищества и дружбы. 

В связи с чтением произведений и рассматриванием картин, основной идеей которых 

являются товарищество, дружба, возникает благоприятная возможность для бесед с детьми на 

этические темы. 

Основанием для таких бесед могут служить и поступки детей данной группы. 
Яркие впечатления детства связаны с праздничными утренниками в детском саду, с 

вечерами веселых развлечений. Детей сплачивает нетерпеливое ожидание праздников, 

совместная подготовка к ним. 

Праздники в детском саду используются и для воспитания у детей общительности, 

гостеприимства. Активное участие работников детского сада в проведении праздников 

доставляет детям большую радость и создает у них ощущение того, что детский сад – это единая, 

дружная семья взрослых и детей. 
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Общение дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, 

отличающих его от общения со взрослыми. Первая и наиболее важная отличительная черта 

состоит в большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их 

диапазоне. В общении детей можно наблюдать такие действия и обращения, как спор, 

навязывание своей воли, требования, приказы, обман, проявление жалости и желание успокоить. 

Именно в общении с другими детьми впервые проявляются такие сложные формы поведения, как 

притворство, стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование. 

Вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезмерно яркой 

эмоциональной насыщенности. 

Третья специфическая особенность контактов детей заключается в их нестандартности и 

нерегламентированности. Если в общении со взрослыми даже самые маленькие дети 

придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со 

сверстниками дошкольники используют самые неожиданные действия и движения. Этим 

движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность никакими 

образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг 

друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные небылицы и дразнилки. 

Еще одна особенность общения сверстников – это преобладание инициативных действий 

над ответными. Для ребенка значительно важнее его собственное высказывание или действие, а 

инициативу сверстника в большинстве случаев он не поддерживает. Такая несогласованность 

взаимодействия часто порождает конфликты, протесты, обиды среди детей. 

В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согласования действий и 

проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться от личных желаний 

ради достижения общих целей. 

В игре наиболее ярко выделяются дети популярные и непопулярные. Популярные дети, 

как правило, ловкие, умелые, смышленые, опрятные. К непопулярным зачисляют неопрятных, 

тихих, плаксивых, вредных, агрессивных, слабых и плохо владеющих игровыми действиями и 

речью. В общении с непопулярными детьми может возникать конфликтная напряженность, 

основной причиной которой является нежелание сверстников с ними играть. У сверстников 

вызывают раздражение те дети, с кем трудно договориться, кто нарушает правила, не умеет 

играть, медлительные, несообразительные, неумелые. Для 5-6-летних детей значимо принятие их 

сверстниками, очень важна их оценка, одобрение, даже восхищение. Все эти аспекты 

взаимоотношений могут спровоцировать конфликт между детьми, что необходимо учитывать 

воспитателям в своей работе. Глубина и длительность конфликта во многом зависят от 

усвоенных детьми образцов семейного общения. 

В общении старших дошкольников появляется умение видеть в партнере не только его 

ситуативные проявления, но и некоторые психологические аспекты его существования 

- его желания, предпочтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе, но и 

обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что 

видел и т. д. Их общение становится вне ситуативным. 

Развитие вне ситуативности в общении детей происходит по двум направлениям. С одной 

стороны, увеличивается число вне ситуативных контактов: дети рассказывают друг другу о том, 

где они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам 

и поступкам других. С другой стороны, сам образ сверстника становится более устойчивым, не 

зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу дошкольного возраста 

возникают устойчивые избирательные привязанности между детьми, появляются первые 

ростки дружбы. Дошкольники 

«собираются» в небольшие группы (по два-три человека) и оказывают явное предпочтение своим 

друзьям. Ребенок начинает выделять и чувствовать внутреннюю сущность другого, которая хотя 

и не представлена в ситуативных проявлениях сверстника (в его конкретных действиях, 

высказываниях, игрушках), но становится все более значимой для ребенка. 

К шести годам значительно возрастает эмоциональная вовлеченность в деятельность и 

переживания сверстника. В большинстве случаев старшие дошкольники внимательно наблюдают 

за действиями сверстника и эмоционально включены в них. Иногда даже вопреки правилам игры 

они стремятся помочь ему, подсказать правильный ход. Если четырех-пятилетние дети охотно 

вслед за взрослым осуждают действия сверстника, то шестилетние, напротив, могут 

объединяться с товарищем в своем 
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«противостоянии» взрослому. Все это может свидетельствовать о том, что действия старших 

дошкольников направлены не на положительную оценку взрослого и не на соблюдение 

моральных норм, а непосредственно на другого ребенка. 

К шести годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное желание 

помочь сверстнику, подарить ему что-либо или уступить. Злорадство, зависть, конкурентность 

проявляются реже и не так остро, как в пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны 

сопереживать как успехам, так и неудачам ровесника. Все это может свидетельствовать о том, 

что сверстник становится для ребенка не только средством самоутверждения и предметом 

сравнения с собой, не только предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью, важной и 

интересной, независимо от своих достижений и предметов. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Таким образом, акцент делается на «положительное отношение», которое формируется с 

учётом таких духовно-нравственных качеств, как взаимопонимание и взаимопомощь. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 

Душевные богатства дошкольников умножаются через душевное богатство взрослого, так 

как дети данной возрастной группы во всём стремятся подражать и копировать того, кто 

находится рядом с ними. Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к человеку, 

понимание его, способность разделить его эмоциональное состояние – всё это проявляется в 

личности дошкольника через отношения к нему взрослого и остаётся на всю жизнь. 

Для положительного отношения к миру и другим людям важным является формирование у 

ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, как самооценка. 

Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает взрослый. 

Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают 

представление детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов, но в то же 

время играют положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребёнка. 

Оценить себя дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребёнок более 

требователен и оценивает его более объективно. Самооценка дошкольника очень эмоциональна. 

Он легко оценивает себя положительно. Отрицательные самооценки наблюдаются лишь у 

незначительного числа детей 7 года жизни. 

Причина неадекватной оценки состоит в том, что дошкольнику, особенно младшему, 

очень трудно отделить свои умения от собственной личности в целом. Для него признать, что он 

что-то сделал или делает хуже других детей, значит признать, что он вообще хуже сверстников. 

Поэтому даже старший дошкольник, понимая, что поступил или сделал что-то плохо, часто не в 

состоянии это признать. Он понимает, что хвастать некрасиво, но стремление быть хорошим, 

выделиться в среде других детей настолько сильно, что ребёнок часто идёт на уловки, чтобы 

косвенно показать своё превосходство 

Наряду с формированием положительного отношения к людям в дошкольном возрасте 

начинает проявляться и эгоистическая позиция, которая заключается в том, что ребёнку 

безразличны другие. Такие дети часто допускают в адрес товарища грубость, агрессивность. 

Обычно дошкольники с подобной позицией ничего не знают о своих ровесниках и даже не всегда 

помнят их имена. Зато игрушки, которые приносят другие, ребёнок замечает всегда. Такая 

позиция вредна не только для сверстников, но и для самого ребёнка: товарищи его не любят, не 

хотят с ним играть или дружить, и от этого он становится ещё агрессивнее. Задача воспитателя– 

помочь ребёнку в осознании положительных личностных качеств других, предотвратить 

проявления эгоизма. Хорошим средством усвоения положительного отношения к миру, людям и 

себе являются произведения классической детской литературы – Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, 
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А.Л. Барто, В.Ю. Драгунского и др., в которых заложены эталоны нравственного поведения, 

общения со сверстниками и взрослыми. 

4-5-летние дети связывают самооценку в основном не с собственным опытом, а с 

оценочными отношениями окружающих. В 5-7 лет дошкольники обосновывают положительные 

характеристики самих себя с точки зрения наличия каких-либо нравственных качеств. Но даже в 

6-7 лет не все дети могут мотивировать самооценку. 

К 7 годам у ребёнка происходит важное преобразование в плане самооценки. Она из 

общей становится дифференцированной. Ребёнок делает выводы о своих достижениях в разных 

видах деятельности. Он замечает, что с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже. 

До 5 лет дети обычно переоценивают свои умения. А в 5-6,5 лет редко хвалят себя, 

хотя тенденция похвалиться сохраняется. В то же время возрастает число обоснованных оценок. 

К 7 годам большинство детей правильно себя оценивают и осознают свои успехи в разных видах 

деятельности. 

На 7-м году жизни у ребёнка намечается дифференциация двух аспектов самосознания – 

познания себя и отношения к себе. Так, при самооценке «иногда я хороший, иногда плохой» 

наблюдается эмоционально положительное отношение к себе или при общей положительной 

оценке – сдержанное эмоционально-ценностное отношение. 

У детей 4 лет чаще наблюдается тенденция обосновывать эмоционально- ценностное 

отношение к себе эстетической привлекательностью, а не этической. 

4-5 лет намечается желание что-то изменить в себе, хотя оно не распространяется на 

характеристики нравственного облика. 

В старшем дошкольном возрасте наряду с тем, что большинство детей удовлетворено 

собой, растет стремление изменить что-то в себе, стать другим, поэтому взрослые должны 

поддержать такое стремление ребёнка, показывая образцы нравственного поведения, 

положительного отношения к другим людям, стремления прийти на помощь. 

Кроме осознания своих качеств, старшие дошкольники пытаются осмыслить собственное 

поведение, опираясь на знания и представления, почерпнутые от взрослого, а также на 

собственный опыт. В объяснении поступков других людей дошкольник зачастую исходит из 

своих интересов и ценностей, т.е. собственной позиции в отношении окружающего. Постепенно 

дошкольник начиняет осознавать не только свои нравственные качества, но и переживания, 

эмоциональное состояние. 

В дошкольном детстве начинает складываться ещё один важный показатель развития 

самосознания – осознание себя во времени. Ребёнок первоначально живёт только настоящим. С 

накоплением и осознанием своего опыта ему становится доступным понимание своего прошлого. 

Старший дошкольник просит рассказать взрослых о том, как они были маленькими, и сам с 

удовольствием вспоминает отдельные эпизоды недалёкого прошлого. Характерно, что, 

полностью не осознавая изменений, происходящих в нём самом с течением времени, ребёнок 

понимает, что раньше он был не таким, как теперь: был маленьким, а сейчас вырос. Его 

интересует и прошлое близких людей. 

У дошкольника складывается способность осознать и будущее. Ребёнок хочет пойти в 

школу, освоить какую-то профессию, вырасти, чтобы приобрести определённые преимущества. 

Осознание своих умений и качеств, представление себя во времени, открытие для себя 

собственных переживаний – всё это составляет начальную форму осознания ребёнком самого 

себя, возникновение «личного сознания». Оно появляется к концу дошкольного возраста, 

обусловливая новый уровень осознания своего места в системе взаимоотношений со взрослыми 

(т.е. теперь ребёнок понимает, что он ещё не большой, а пока маленький). 

Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим людям и 

самому себе является рефлексия – важнейшая способность человека, помогающая 

переосмыслить его отношения с предметным и социальным миром. Без рефлексии нет 

полноценного личностного развития. И этот факт требует обращения к развитию рефлексивных 

способностей уже в дошкольном возрасте. 

Взрослый должен помогать ребёнку в осознании его особенностей не только в 

деятельности, но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку, желательно высокую. 

Дети с высокой самооценкой: в группе чувствуют себя увереннее; активнее проявляют свои 

интересы: ставят перед собой более высокие цели. 
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Однако завышенная самооценка может привести к появлению высокомерия, 

агрессивности. Помогая ребёнку в повышении его самооценки, взрослый должен помнить об этих 

рисках. 

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у ребёнка 

дошкольного возраста – это процесс сознательного изменения своего Я под влиянием значимого 

взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольника связано с целенаправленной 

педагогической деятельностью, ориентированной на постижение ребёнком личностных смыслов 

своей активности. Ребёнок дошкольного возраста как сознательное существо стремится понять 

смысл происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. Именно понимание окружающих 

людей и себя в существующем мире выступает процедурой осмысления, основанной на 

рефлексивной деятельности; вызывает внутренние изменения в сознании ребёнка, формирование 

образа Я. 

 

Иные характеристики содержания Программы 

 

Организация  игровой  деятельности  детей 

 

Ценность игры для детского развития признается практически всеми специалистами. 

Сокращение игровой деятельности в детском возрасте разрушительно для нормального развития. 

Доказано, что именно игровая деятельность имеет решающее значение для формирования 

главных новообразований дошкольного детства: произвольного поведения, творческого 

воображения, самосознания и пр. Именно игра является содержанием общения дошкольников, в 

ней складываются межличностные отношения и коммуникативные способности детей. 

Программа ориентирует воспитателей на понимание отличия игры как 

самостоятельного вида деятельности от игровых форм обучения. 

1. Прежде всего, игра – это свободная активность, лишенная принуждения и контроля со 

стороны взрослых. Взрослые не имеют права вмешиваться в игру, запрещать или прерывать ее. 

Они могут только наблюдать, участвовать или помогать по просьбе детей. Игра является главной 

и фактически единственной формой проявления инициативности и самостоятельности детей 3–5 

лет. Такая самостоятельная активность позволяет ребенку почувствовать и увидеть результаты 

своей активности, воплощение своего замысла и в конечном счете себя, что имеет неоценимое 

значение для формирования самосознания и чувства своей активности. В отличие от этого 

использование игровых приемов обучения предполагает не только инициативу взрослого, но и 

его прямое руководство. Ребенок выполняет задания и инструкции взрослого, отвечает на его 

вопросы, следует его указаниям и пр. Все это никак не ведет к развитию его инициативности и 

самостоятельности. 

2. Игра приносит эмоциональный подъем, причем источником удовольствия является 

сам процесс деятельности, а не ее результат или ее оценка. Играющие дети получают 

удовольствие от того, что они сами строят воображаемую ситуацию и выполняют принятые ими 

роли и соблюдают собственные правила. Они сами хотят действовать правильно, в соответствии 

со своими представлениями о должном. По меткому определению Л.С. Выготского: игра – это 

«правило, ставшее аффектом», или 

«понятие, превратившееся в страсть». Ребенок сам пытается преодолеть импульсивные действия, 

чтобы получить удовольствие более высокого порядка. Именно это определяющим образом 

влияет на развитие мотивационной сферы, становление иерархии мотивов и личностных 

механизмов поведения. В случае игровых форм обучения действия ребенка направлены 

преимущественно на оценку взрослого, и ведущей здесь становится мотивация достижения, 

которая всегда порождает сравнение с другими и конкурентные установки. Доминирование 

подобных установок уже в дошкольном детстве влечет за собой множество межличностных и 

внутри личностных проблем (демонстративность, обидчивость, агрессивность и пр.). 

3. Игра – это проба, спонтанное, активное опробование себя и предмета игры. Она не 

может подчиняться какой-либо программе, обязательным правилам или строгому плану. Это 

всегда импровизация, неожиданность, сюрприз. Даже если это игра по правилам, то выигрыш 

заранее не определен и элемент случайности неизбежен. Такая спонтанная импровизация 

становится источником поиска новых замыслов и решений. Она стимулирует творческую 

активность детей, их самовыражение. Благодаря этому игра становится источником творческого 
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воображения и общей креативности. В отличие от этого игровые методы обучения предполагают 

следование определенным образцам, однозначные правильные действия или ответы на вопросы, 

что никак не способствует формированию творческого начала. Игры по разработанному 

взрослым сценарию, как и использование игрушек или сказочных сюжетов на занятиях, не имеют 

ничего общего с настоящей игрой. Развитая игра предполагает создание и удержание 

воображаемой ситуации и одновременное существование ребенка в реальном и воображаемом 

пространстве («как будто», «понарошку»). Очевидно, что для реализации Программы, 

построенной на игре, дети должны уметь играть. Для того чтобы выполнить свою ведущую роль 

и действительно стать средством развития ценных личностных качеств, сама игра должна иметь 

определенный уровень развития, соответствующий возрасту. Это значит, что дети должны 

принимать роли или наделять ими игрушки, осуществлять игровое и реальное взаимодействие, 

удерживать определенный сюжет, использовать предметы-заместители, моделировать игровое 

пространство. При этом игра может задавать зону ближайшего развития, т.е. быть ведущей 

деятельностью, только в случае своего полноценного развития. У дошкольников с низким 

уровнем развития игры остаются неразвитыми произвольность, самоорганизация и 

мотивационная сфера личности. Использование игры в качестве основной формы работы с 

детьми дошкольного возраста предполагает достаточно высокий уровень развития игры. Однако 

реальный уровень развития игры у современных дошкольников довольно низкий. Прямым 

следствием дефицита игры является целый комплекс проблем в развитии современных детей, 

которые отмечают и психологи, и педагоги. Среди них – ситуативность поведения, зависимость 

от взрослого, от среды, невозможность самоорганизации детей, дефицит воображения и 

внутреннего плана действия, недоразвитие воли и произвольности, коммуникативные трудности, 

бессодержательное общение, неразвитость мотивационно- смысловой сферы. Все эти качества и 

способности в дошкольном возрасте складываются и развиваются в игре, поэтому ее отсутствие 

(или примитивный уровень) ведут к деформации развития данных ключевых личностных 

образований. 

Условия, способствующие детской игре 

Прежде всего, это – открытость, гибкость Программы. Дети должны иметь 

возможность выбирать занятия и материалы для собственной активности. Учитывая мощный 

развивающий потенциал игры, Программа предусматривает специальное время для этой 

деятельности (не менее 1–2 ч) и возможность свободного и содержательного общения детей. Это 

– необходимое (но, конечно, не достаточное) условие для появления детской игровой 

инициативы. 

Еще одним важным условием развития игры является адекватная предметно- 

пространственная среда. Такая среда предполагает гибкость и трансформируемость 

пространства, возможность использования разных предметов (мебели, тканей, мягких модулей и 

пр.) для самостоятельного построения игровой ситуации. Полифункциональность среды и 

игровых материалов, наличие предметов-заместителей (природного или бросового материала, 

многофункциональных игрушек) также стимулируют создание игровых замыслов. 

Предметная среда не должна ограничиваться стационарными игровыми уголками и закрытыми 

реалистическими игрушками с фиксированным способом действия (пластмассовые овощи и 

фрукты, посуда, кухонная утварь, инструменты и пр.). Такие игрушки провоцируют детей на 

стереотипные и однообразные способы действий. К тому же дети быстро теряют к ним интерес, 

поскольку их набор остается неизменным в течение многих месяцев. Там, где дети могут 

самостоятельно создавать игровое пространство с помощью предметов-заместителей и 

подручных материалов, уровень игры существенно выше. 

Но, конечно, главным условием формирования игры является позиция взрослого- 

воспитателя, его игровая компетентность. Данное понятие рассматривается как базовая 

составляющая квалификации дошкольного педагога. Что же включает в себя способность 

взрослого приобщать детей к игре? Прежде всего, это – креативность и развитое воображение: 

умение придумать сюжет, по-новому увидеть привычную ситуацию, придать новое значение 

знакомым предметам, преодолеть сложившиеся стереотипы. Педагог сам должен уметь играть и 

заражать детей своей эмоцией. Для этого нужны специфические личные качества: открытость, 

артистичность, эмоциональная выразительность и – что особенно важно – серьезное отношение к 

игровой ситуации. Играющий верит в созданную им ситуацию и живет в ней. Поэтому старшие 

дети – лучшие учителя игры, так как им не нужно претворяться, они искренне верят в то, во что 
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играют. 

Еще одно важное качество воспитателя, способствующее игре, – тактичность и чуткость. 

Игрой нельзя управлять директивно, давая указания и контролируя действия детей. Здесь важно 

быть непосредственным участником действия, удерживая в то же время общий план и замысел. 

Самый важный и тонкий момент при руководстве игрой – это соблюдение меры собственной 

активности, понимание того, когда нужно взять на себя ведущую роль, когда подыграть детям, а 

когда «уйти в сторону» и ограничиться скрытым наблюдением. Поддержка игры предполагает 

косвенное, не директивное руководство. Здесь недопустимы как авторитарная, дидактическая 

позиция взрослого, так и его полное устранение от игры детей, игнорирование их 

инициативы. 

И конечно, для дошкольного педагога важно знание разнообразных игр – фольклорных, 

народных и современных. Такие игры представляют особый пласт культуры, адресованный детям 

и несущий в себе серьезный развивающий потенциал. Посредником в передаче этой культуры 

детям должен выступить, прежде всего, дошкольный педагог. 

Без игровой компетентности педагога невозможна развитая игра детей. А игра – 

практически единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу и 

творческую активность. Именно в игре дети учатся контролировать и оценивать себя, понимать, 

что они делают, и (это главное) начинают хотеть действовать правильно. Самостоятельное 

регулирование своих действий превращает ребенка в сознательный субъект своей жизни, делает 

его поведение осознанным и произвольным. 

 

Парциальная программа 

«С чистым сердцем» 

(Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 5-7 лет «С чистым сердцем» Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина- М.:ООО «Русское слово- учебник», 2021) 

 

Учебный план реализации программыiv: 

 в возрастной группе от 5 до 6 лет: стр. 20; 

 в возрастной группе от 6 до 7 лет: стр. 20. Тематическое планированиеv: 

 в возрастной группе от 5 до 6 лет: стр. 20-22; 

 в возрастной группе от 5 до 6 лет: стр. 27-29. 

Формы и приемы организации образовательного процесса: 

- в возрастной группе от 5 до 6 лет: стр. 41-43 

 в возрастной группе от 6 до 7 лет: стр. 41-43.  

Система работы с родителями воспитанниковvi: 

 в возрастной группе от 5 до 6 лет: стр. 43; 

 в возрастной группе от 6 до 7 лет: стр. 43. Содержание образовательной деятельности: 

 в возрастной группе от 5 до 6 лет: стр. 22-27; 

 в возрастной группе от 6 до 7 лет: стр. 29-34. 

Конспекты непосредственно образовательной деятельности: 

 в возрастной группе от 5 до 6 лет: стр. 53-57; 

 в возрастной группе от 6 до 7 лет: стр. 57-72. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее программа) МБДОУ «Зарубинский  детский сад» (далее 

– ДОО) является обязательным компонентом образовательной программы детского сада. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее 

— ФГОС ДО); 

 Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом 
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Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028 (далее — ФОП ДО); 

 приказа Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования»; 

 образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Зарубинский детский сад» 
(далее — ОП ДО). 

Содержание пояснительной записки Программы соответствует пункту 29.1 ФОП ДО. 

Целевой раздел. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель и задачи воспитания. 

Цели и задачи обязательной части рабочей программы воспитания соответствуют пункту 

 ФОП ДО. 

Задачи воспитания в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа: Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной «С чистым 

сердцем» (реализуется с 5-7 лет ). 

Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, которые 

взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены конкретные задачи и система 

базовых ценностей. 

Воспитание нравственных чувств 

Задачи 

 Формировать знания об отечественной истории через знакомство с биографией известных 

земляков в разные временные эпохи. 

 Раскрывать сущность полярных понятий «добро» и «зло» 
и эмоций, которые им соответствуют. 

 Знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку. 

 Учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный образ, соотнося 
его с конкретной ситуацией. 

 Развивать эмоциональную произвольность. 

 Учить конструктивным способам управления на примере собственного поведения 

(снимать напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и 

др.). 

 Способствовать получению первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

друг с другом, расширять опыт позитивного взаимодействия в семье, почтительного отношения к 

родителям и взрослым, послушания, уважения. 

 
Ценности 

 нравственный выбор; 

 справедливость; 

 добродетель; 

 эмоциональная отзывчивость; 

 милосердие; 

 честь; 

 достоинство; 

 уважение к старшим; 

 ответственность и чувство долга; 

 забота и помощь, честность, щедрость, забота о старших и младших. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма 

Задачи 

 Знакомить детей с жизнью замечательных людей, являющихся примерами служения 

Отчизне, исполнения патриотического долга, милосердия и сострадания. 

 Расширять знания детей о родном городе, районе, области. Знакомить с гербом, историей 

возникновения своего города и района, особенностями и достопримечательностями, историей и 

культурой. 

 
Ценности: 

 любовь к России, своему народу, своему краю, городу, району; 
 служение Отечеству. 

 

Воспитание ценностного отношения к окружающему миру 

Задачи 

 Формировать представления о заботливом и грамотном взаимодействии человека с 

окружающим миром. 

 Формировать опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе. 

 Вырабатывать навыки позитивного взаимодействия с природой. 

Ценности: 

 родная земля; 

 природа; 

 братья наши меньшие. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Задачи 

 Учить видеть прекрасное в поступках людей, окружающем мире. 

 Формировать первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

 Формировать элементарные представления о способах выражения внутреннего душевного 

состояния человека. 
 
Ценности: 

 красота; 

 гармония; 

 духовный мир человека. 

 
Воспитание трудолюбия 

Задачи 

 Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми. 

 Приобретать опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности. 
 

Ценности: 

 уважение к труду; 

 творчество и созидание; 

 стремление к познанию; 

 целеустремлённость и настойчивость; 
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 бережливость; 

 трудолюбие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных нравственных и культурных 

ценностей. 

 

Направления воспитания. 

Направления воспитания Программы ДОО соответствует пункту 29.2.2 ФОП ДО. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

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

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

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

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и 

воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и 

воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, 

доброту 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности 
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Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья – физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и др. 

Стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и др.) 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и др.) 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 
Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

 Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

 Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

 Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу. 

 Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегающий к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора 

Социальное Человек, семья,  Проявляющий ответственность за свои 
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 дружба, 

сотрудничество 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

 Владеющий основами речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Познание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

 Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

 Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье, 

жизнь 

 Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья – 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и др. 

 Стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 

 Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

 Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

 Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха 

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 

Эстетическое Культура и 

красота 

 Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

 Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Программа Целевые ориентиры 
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Парциальная программа духовно- 

нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина 

 Усвоение детьми основных нравственных 

норм (что хорошо, а что плохо), 

приобретение добрых привычек. 

 Формирование у детей представлений о 

выдающихся земляках (исторических 

личностях и героях современности), 

представлений о связи времён и поколений. 

 Осознание детьми   и   родителями своей 

сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем 

своего района, города, гражданином 

страны, патриотом. 

 Проявление у детей основных добродетелей: 

сострадания, послушания, милосердия, 

уважения к старшим, почитания родителей, 

ответственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру. 

 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Диагностика носит индивидуальный характер и проводится в группах старшего дошкольного 

возраста детей 5–7 лет. 

Время проведения — 2 раза в год (октябрь, май). 

Октябрь — промежуточная диагностика сформированности основ духовно- 

нравственного воспитания. 

Май — итоговая диагностика развития ребёнка. Мониторинг проводится в два этапа. 
Первый этап — диагностический. 

На этом этапе проводится сбор информации и заполнение необходимой документации. 

Педагогическая диагностика формирования основ духовно-нравственного воспитания дошкольников 

осуществляется с использованием следующих методов: 
 беседы с детьми на темы нравственного содержания; 
 решение проблемных ситуаций; 

 наблюдение за поведением ребёнка в самостоятельной деятельности, в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

На основе диагностических методик и других методов диагностики педагогами заполняется 

аналитическая справка о сформированности первичных основ духовно- нравственного 

воспитания детей на начало и конец учебного года. 
Второй этап — аналитико-обобщающий. 

Этот этап мониторинга позволяет оценить динамику достижений детей в духовно- 

нравственном воспитании и эффективность реализации программы «С чистым сердцем». 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный анализ результатов 

формирования основ духовно-нравственного развития каждого ребёнка и определяются пути его 

дальнейшего развития. 

 

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) 

Определение результативности реализации   программы «С чистым сердцем» 
осуществляется по следующим критериям. 

Программа реализована в полном объёме 
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Поведение ребёнка определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо»; стремится выполнять нормы и правила, понимает важность нравственного 

поведения. 

Ребёнок: 
 проявляет потребность в общении со взрослыми, ищет компромиссы, интересуется 

проблемами социального характера и обсуждает их, задаёт вопросы; проявляет потребность в 

сотрудничестве с другими детьми, умение договариваться, понимает и учитывает интересы и 

особенности другихдетей; 

 самостоятельно разрешает конфликтные ситуации; выбирает и использует способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками с учётом их эмоционального и физического 

состояния;сопереживает сверстникам и оказывает помощь; имеет чёткие представления об 

эмоциях и чувствах, замечает и называет эмоциональное состояние людей; стремится радовать 

других и быть полезным; 

 проявляет ответственность, анализирует и оценивает свои поступки и поступки других 

людей, замечает и исправляет ошибки; проявляет устойчивую привязанность к членам своей семьи, 

считается с их интересами, состояниями, желаниями; 

 имеет позитивную установку к различным видам труда и творчества; 
 проявляет разнообразные познавательные интересы, в том числе к событиям 

исторического характера; 

 имеет чёткие представления о малой родине и Отечестве,о социокультурных ценностях нашего 

народа; 

 сочиняет сказки, рассказы на темы духовно-нравственного содержания; 
 адекватно реагирует на произведения искусства (художественная литература, музыка и т.д.); 

 адекватно реагирует на события, описанные в тексте; испытывает яркие переживания, 

разнообразные по содержанию; развёрнуто выражает в речи сочувствие героям произведений; 

даёт эмоциональную оценку персонажам и мотивирует её, исходя из логики их поступков. 

Программа в процессе реализации (точки роста) 

Ребёнок: 

 достаточно обобщённо формулирует моральные нормы, но может их нарушать в реальной 

ситуации, старается исправиться, испытывает дискомфорт при нарушении норм и правил; 

 пытается позиционировать свой опыт, который значит больше, чем мнение взрослого; проявляет 

потребность в общих действиях со сверстниками, но сверстник интересен как участникигр и как 

средство самоутверждения; 

 пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, но не всегда продуктивно, чаще 

прибегает к помощи взрослого; не всегда относит знакомые правила общения к своей 

деятельности и поведению, оценка своих поступков не всегда адекватна; имеет общие 

представления об эмоциях и чувствах, затрудняется в самостоятельном объяснении причин их 

возникновения и приёмов преодоления отрицательных переживаний; адекватно реагирует на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживает и стремится содействовать, но нередко без 

учёта интересов другого и реальной ситуации; 

 не всегда чётко выполняет поручения взрослых; с помощью взрослого анализирует и 

оценивает свои поступки и поступки других людей, замечает и исправляет ошибки; проявляет 

устойчивую привязанность к членам своей семьи, но в эмоциональнозначимых ситуациях не считается 

с их интересами, состояниями, желаниями; проявляет ситуативный интерес к труду и творчеству; 
 имеет фрагментарные, информативные представления о малой родине и Отечестве, о ценностях 

нашего народа; 

 пытается сочинять сказки, рассказы на темы духовно-нравственного содержания; 

 ситуативно откликается на эмоции, отражённые в произведениях искусства, но эмоциональное 
реагирование неглубокое; 

 эмоционально откликается на отдельные эпизоды сюжета. 
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Диагностический  инструментарий 

1. Наблюдение за ребёнком в разных видах деятельности. 

2. Итоговые занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

 Распознавать свои чувства. «Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все 

отрицательные эмоции — злость, обиду, гнев — и обсудить их настроение); «Закончи предложение» 

(Я обижаюсь, когда…, Я сержусь, когда… и т.п.). 

 Понимать настроение и желание окружающих. «Цветик-семицветик» (из картона 

вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются лепестки. Каждый ребёнок, сорвав 

лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нём другим можно только тогда, когда 

лепесток «облетит весь свет». Если загаданное желание связано с удовлетворением личных 

потребностей ребёнка — он получает жёлтую фишку, если оно имеет общественное значение — 

красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, какие желания понравились всем детям и 

почему). 

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

Слушать собеседника. «Испорченный телефон». 

 Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет роль 

человека, другой — роль его тени. человек делает любые движения, «тень» повторяет их, 

действуя в том же ритме, что и человек.) 

1. Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли — серия книг 

«Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал яблони...» (Л.Н. 

толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. Пермяк), 

«Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» (В.А. Осеева), «Лиса и заяц» 

(русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народная сказка). 

2. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той или 

иной проблеме, а эмоционально проживать её. 

Варианты ситуаций 

 Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощиголоса и 

движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат» и т.п. 
 Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например: «Юра пришёл в детский сад с утра рассерженным, таккак мама не купила ему игрушку. Увидев, 

что Коля и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошёл к ним и сказал: 

— Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить, — и ногой разрушил постройку». 

Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.) 

Или: «Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу.Лена хотела достать мяч, но не 

удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько заплакала. 

Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил на её 

месте? Давайте поможем девочкам помириться. 

Обобщение. Если ты являешься виновником ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе 

помогут волшебные слова: 

«извини», «давай играть вместе» и т.п. 

 Формирование адекватных форм поведения. Педагог предлагает разыграть ситуации: 

«тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги ему 

успокоиться». 

«твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисования, а когда отдала 

карандаши, некоторые из них оказались сломанными». 

«ты обозвал своего друга, и он очень на тебя за это обиделся. 
Попробуй помириться с ним». 

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты сидишь. 

Как ты поступишь, что ты скажешь?» 

«ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 
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«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою 

пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. Ты стоишь 

рядом. Как ты поступишь?» 

 Выражение сочувствия и сопереживания. 

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребёнок выполняет роль малыша, падает, 

плачет. Своё эмоциональное состояние ребёнок должен показать с помощью мимики и 

пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребёнок сидит на полу, 

движением рук «вытирает слёзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят слова 

утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 
1. Приём ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 
 «что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 
 «Цепочка слов»: «Вежливость — это…»; «Радость — это…»; 

«Печаль — это…». 

 «Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны 

сложившейся ситуации (заболела бабушка, пошёл дождь и т.п.); 

 «Сказки-перевёртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные герои 

меняются местами с отрицательными. 
2. Продуктивный вид деятельности — рисование. 

 На темы: «Моё настроение», «Моё имя», «Рисуем музыку», 

«Мой верный друг — собака», «Дерево радости», «Какой я?», «Мои друзья» 

 Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным на- строением): «Добрый и злой», 

«Злость», «Дорисуй картинку». 

Основные характеристики уклада ДОО 

 

Уклад образовательной организации 

 

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 способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

      В МБДОУ «Зарубинский детский сад» образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 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 в МБДОУ «Зарубинский детский сад» является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 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 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 
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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. Воспитательный процесс в МБДОУ 

«Зарубинский детский сад» организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе МБДОУ «Зарубинский детский сад» 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Эффективность работы по данному направлению зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня регламентируется 

требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим 

в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

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

детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. Продолжительность 

ежедневной двигательной активности для всех возрастных групп не менее часа в день. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду 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 подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с 

профессиями взрослых. Для педагогов МБДОУ «Зарубинский детский сад» важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, участие родителей в 

создании детско-взрослых образовательных проектов, участие родителей в конкурсах и акциях, 

организуемых в ДОУ. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские 

уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки). Родители привлекаются к 

проведению праздников, семейных фестивалей, развлечений, презентации проектов, экскурсий и 

другим мероприятиям. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Общие требования к условиям реализации рабочей  

Программы воспитания   МБДОУ «Зарубинский  детский сад». 

 

Программа воспитания МБДОУ «Зарубинский детский сад» 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 МБДОУ «Зарубинский детский сад» направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 
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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 

достижению 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.). 

МБДОУ «Зарубинский детский сад»  расположен в типовом здании по адресу: с. Зарубино 

улица Комсомольская   дом 5.  Детский сад удален от автомобильных дорог. ДОУ располагает 

базой: музыкально-физкультурный зал, медицинский блок. Имеется необходимое оборудование, 

образовательный процесс обеспечивается ИКТ сопровождением: компьютеры, проекторы, 

принтеры, экраны. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников. Программа учитывает условия, 

существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения ) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
 

Условия реализации Программы воспитания МБДОУ «Зарубинский детский сад» (кадровые,

 материально - технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические   и   др.) интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП МБДОУ «Зарубинский детский сад». 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации жизнедеятельности 

ДОУ. 

Программа воспитания МБДОУ «Зарубинский детский сад» 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. 

Основой реализации Программы воспитания являются традиционные мероприятия 

дошкольного учреждения (праздники, события, проекты, ритуалы), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Организация и проведение таких мероприятий в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
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индивидуальными возможностями. 

 

Цель и смысл деятельности  ДОУ, его миссия 

 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и 

работников ДОО. 

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Принципы  жизни  и воспитания  в ДОУ Наличие четкого распорядка жизни 

детского сада. 

Создание и поддержание у ребенка положительного эмоционального отношения к 

окружающим его людям. 

Первостепенное значение примера воспитателя. Повседневное упражнение детей в нравственных 

поступках. 

Постепенное усвоение детьми конкретных умений, знаний, навыков. Воспитание словом в 
сочетании с воспитанием в деятельности. 

Приоритет воспитанию у детей трудолюбия. 

Ласковое, заботливое отношение к детям в сочетании с разумной требовательностью к 

ним.  
Поддержание бодрого, жизнерадостного настроения детей7. Создание ситуации успеха 
для каждого ребенка. 

Занятость ребенка содержательной деятельностью (игра, труд, общение, познание, 
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художественно-эстетическая деятельность, активные движения). 

Возможность выбора для ребенка вида деятельности. Забота о здоровье и всестороннем развитии 

детей. 

Признание того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

 

Образ ДОУ, его особенности,  внешний  имидж 

 
Образ ДОУ: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного познания 

мира. 

Особенности ДОУ: 

Ключевые линии образовательного процесса: 

Комплексное и гармоничное развитие ребенка по всем направлениям – социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие; 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

социокультурное пространство сельской среды; 
близость природного окружения (поля, лес, река Узола,  Линда, Волга, озеро )8; культурное и 

историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры; 

 народные художественные промыслы9 (городецкая роспись, городецкая глиняная 

игрушка, хохломская роспись); 

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

Использование инновационных образовательных технологий: 

деятельностная технология духовно-нравственного воспитания дошкольников; проектная 

деятельность воспитанников по освоению культурного, природного облика 

Городецкого муниципального округа, его экономики, социальной и духовной жизни людей; 

инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; инновационные 

технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты, игры с использованием интерактивных 

технологий и др.); 

участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; 

использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

активные, деятельностные формы консультирования и просвещение родителей. 

В части формируемой участниками образовательных отношений в программе 

представлены методики и формы организации воспитательной работы, предусматривающие: 

воспитание любви к родному краю, к его истории и природе. 
В учреждении реализуется парциальная программа, направленная на духовно- 

нравственное воспитание детей 

Программа «С чистым сердцем» 

В основу программы положены духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития России: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьёй и Отечеством. Программа содержит опыт ознакомления дошкольников (5–7 лет) с 

биографиями выдающихся исторических личностей и героев современности, чья жизнь является 

достойным примером для подражания. 

 
Имидж связан с представлением о ДОУ как об организации, квалификация и опыт 

сотрудников которой являются основой и гарантией для: 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с современным 
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уровнем знаний в области детской психологии и педагогики; 

всестороннего нравственного, умственного, физического, эстетического развития 

детей;  

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе; 

реализации всего комплекса необходимых мер по организации питания и 
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хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех 

– и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность 

манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю руководства, 

умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками разных 

профессий, людьми разного образования, семейного положения, квалификации. 

 

Отношение к воспитанникам,  их родителям ( законным  представителям),  

 сотрудникам  и партнерам ДОУ 

 

Отношение к воспитанникам и их родителям (законным представителям) 

соответствует основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

уважение личности ребенка; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество ДОУ с семьей; 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Отношение к партнерам ДОУ строятся на признании того, что детский сад является 

открытой образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с внешними 

партнерами в интересах наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед ДОУ. Основными 

принципами социального партнерства ДОУ являются: 

заинтересованность в партнёрских отношениях; равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, принимаемых 

на себя сторонами; обязательность выполнения договоров, соглашений; 

ответственность сторон за невыполнение договоров, соглашений. 

 

Ключевые правила ДОУ 

 

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей первоочередное 
внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Ключевое правило для родителей: быть ответственными и компетентными родителями, 

расширять и активно применять в воспитании детей педагогические, психологические и 

медицинские знания. 

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше. 
 

Традиции и ритуалы,  особые нормы этикета в ДОУ 

 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В ДОО регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 
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преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенний праздник», «Новый год», «Колядки», 

«Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей»); 

- социальных и экологических акций («Открытка ветерана», «Бессмертный полк», 

«Кормушка для птиц», «Звезда Победы»); 

- конкурсное движение («Лучшая экологическая тропа в ДОУ», «Конкурс чтецов»); 

- другие мероприятия: (клубный час «День народного единства») 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

 
Особые нормы этикета в ДОУ: 

равное уважительное отношение сотрудников ДОУ ко всем детям, равное уважительное 

отношение детей ко всем сотрудникам ДОУ, держаться в общении просто; 

не подаваться изменениям в настроении; сдерживать негативные эмоции; 

быть неизменно приветливыми; быть обязательными; 

держать слово; 

спокойно переносить отдельные неудобства; в любых ситуациях сохранять достоинство; не 

придавать внимания мелочам; 

больше делать, чем говорить; думать, прежде чем говорить. 

Особенности РППС, отражающие образ  и ценности ДО У ДОУ ориентируется на 

то, что развивающая среда учреждения должна быть: 

комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам; 

обновляемой и улучшающейся; 

создающей условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей; обеспечивающей 

высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и 

всего общества; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. 
 

Социокультурный  контекст, внешняя  социальная  и культурная  среда ДОУ 

 

Социокультурный контекст и внешняя среда ДОУ состоят в том, что детский сад 

осуществляет свою деятельность в условиях малого города / сельского населенного пункта с его 

типичными характеристиками: 

относительно размеренный темп жизни; 

культурные традиции, связанные с отдаленным прошлым и недавней историей; тесные 

социальные контакты людей; 

преобладание семей со средним или ниже среднего уровнем доходов; различный уровень 

образования людей, их культурных запросов и интересов; поглощённость взрослых 

повседневными делами и заботами; 

в семьях, как правило, 1-2 ребенка; многие дети растут в неполных семьях. 

По национальному составу большинство населения составляют русские. Русский язык, 
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таким образом, является основным. На нем говорят и представители других национальностей и 

этнических групп. 

Преобладающее вероисповедание – православие. Религиозные праздники отмечаются 

наряду с государственными. 

В развитии и воспитании детей большинство семей ориентируется на традиционные 

ценности и представления. Вместе с тем, выбор методов и форм воспитания в семье часто 

стихиен и не всегда осознается родителями. В этой связи, многие родители нуждаются в 

психолого-педагогических, гигиенических и медицинских знаниях. 

Как правило, родители готовы к сотрудничеству с воспитателями. Часть семей приводит 

детей в детский сад, имея свои запросы и ожидания. 

Детский сад учитывает названные особенности социокультурного окружения ДОУ в 

работе непосредственно как с детьми, так и с их родителями (законными представителями). 

 

Воспитывающая среда ДОУ10 

 

Условия для формирования  эмоционально- ценностного  отношения  Ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

 
 

1.6-4 года 

Младший дошкольный возраст – от двух до четырех лет – важный период в нравственном 

развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к 

окружающим их взрослым и сверстникам. 

С момента перехода малышей в дошкольную группу жизнь их несколько изменяется: 

возникает и развивается сюжетно-ролевая игра, дети постепенно включаются в систематическую 

и обязательную общегрупповую деятельность (на занятиях), принимают участие в играх с 

правилами, им даются первые трудовые поручения. 

В первой и второй младших группах дети должны усвоить новые, более сложные для них 

правила, направляющие их поведение, взаимоотношения с близкими для них людьми, со 

сверстниками. Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная 

отзывчивость, что позволяет успешно решать задачи воспитания добрых чувств и отношений к 

окружающим людям. Очень важно при этом, чтобы воспитатель поддерживал у детей 

положительное эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство 

сопереживания при виде огорчения другого. У детей воспитывают любовь к близким, желание 

сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми проявлений 

ребенком добрых чувств к окружающим. 

На четвертом году жизни педагог продолжает воспитывать у детей симпатию к товарищам, 

стремление быть хорошим, добрым, внушает ребенку, что нужно стыдиться своих плохих 

поступков. Особую заботу составляет воспитание жизнерадостности, уверенности в своих силах. 

У детей младшего дошкольного возраста уже достаточно ярко выражена потребность в 

совместных играх со сверстниками, в общении с ними. Эта социальная потребность является 

предпосылкой развития дружеских взаимоотношений. По отношению к детям от двух до трех 

лет необходимо поддерживать чувство радости при общении со сверстниками, при достижении 

хороших результатов. Вместе с тем, воспитатель учит детей замечать нарушение правил 

взаимоотношений (толкнул, отнял игрушку). 

В три года стремление к общению с другими детьми возрастает. Трехлетние дети уже могут 

быть хорошими товарищами. В этом возрасте воспитатель формирует у детей умение 

доброжелательно относиться к более младшим, по просьбе взрослого позаботиться о новичке, о 

детях, пришедших после болезни, научить другого тому, что он умеет сам. 

В период от трех до четырех лет дети активно овладевают речью. Они начинают разбираться 

в окружающих явлениях и давать элементарные словесные оценки. Интенсивное развитие речи, 

большую детскую активность и эмоциональность воспитатель использует для знакомства 

малышей с окружающим миром, с людьми, с правилами взаимоотношений. 

Воспитанники первой младшей группы должны усвоить, что нужно играть, заниматься, не 

обижать друг друга, не отнимать игрушки, а просить их вежливо, беречь мебель, книжки, 
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аккуратно обращаться с ними. У детей формируется представление о том, что надо любить 

животных, птиц, беречь растения. Ребята начинают понимать, что взрослые заботятся о том, 

чтобы им в детском саду было хорошо, (повар готовит обед, няня убирает комнату и т.д.), что к 

труду взрослых надо относиться бережно. 

У детей второй младшей группы не только закрепляются эти представления, но и 

формируются новые. Дети усваивают, что все люди работают: строят дома, делают машины, 

выращивают хлеб, овощи и т.д., помогают друг другу. Дети понимают, что заботиться о 

малышах, помогать взрослым и сверстникам – это хорошо. У детей формируется представление о 

правдивости: надо говорить правду, не лгать. 

Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало положительное 

эмоциональное отношение к окружающим его людям. 

При скупости эмоциональных проявлений взрослых у детей наблюдается безразличие к тому, 

что происходит вокруг них, их социальные проявления при этом слабо выражены, а отсутствие 

их задерживает эмоциональное, речевое, умственное и физическое развитие детей. Воспитателю 

не следует скупиться на ласку при общении с маленьким ребенком, но ласковое, заботливое 

отношение к детям должно сочетаться с разумной требовательностью к ним, при которой у 

ребенка возрастает желание становится лучше, поступать честно, как это обусловлено правилами 

общения между людьми. 

Следует помнить, что малыши легче выполняют необходимые правила, когда у них 

жизнерадостное настроение. Поэтому все то, что способствует поддержанию нормального 

психического состояния ребят: соблюдение режима, хорошие взаимоотношения между 

взрослыми, педагогом и детьми, интересная содержательная деятельность, составляет 

существенное условие предупреждения кризисов. Надо воспитывать у малышей 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Опыт показывает, что приветливый тон при обращении взрослых друг к другу и к детям 

создает благоприятную атмосферу для того, чтобы приучать к этому малышей. Приветливый тон 

взрослых составляет одно из важных методических средств в воспитании у детей доброго 

отношения к сверстникам и взрослым. 

 

4-5 лет11 

В воспитании детей пятого года жизни совершенно особое значение приобретает 

требовательность. На этой ступени еще нельзя полагаться на сознательное управление 

ребенком своим поведением, так как многое он еще не понимает, не умеет отчленить 

положительный пример поведения от дурного, кое-что из того, что требуют взрослые, забывает, 

кое-что делает вопреки этим указаниям, не считая их для себя обязательными. Требования, 

предъявляемые детям, должны быть разумны, и задачи, поставленные перед ребенком, 

выполнимы. 

Прежде чем ребенку запретить что-то или дать указание что-то выполнить, следует 

продумать целесообразность запрета, возможность выполнения указания. Предъявляя 

требования, следует помнить о соблюдении известной последовательности, идя от легких задач к 

все более и более сложным, при выполнении которых детям понадобится проявить определенные 

усилия. 

Серьезным препятствием в выработке у детей навыков и привычек культурного 

поведения, правильных взаимоотношений со сверстниками является отсутствие постоянства 

требований. Между тем как именно постоянство воздействий создает предпосылки для 

формирования привычек, и ребенок уже многое может сделать без напоминаний и 

дополнительных указаний педагога. 

В требованиях к ребенку всегда должно заключаться указание того, что нужно сделать: 

убрать строительный материал на место, вымыть руки после занятий лепкой. При этом условии 

дети утверждаются в необходимости выполнить требуемое, а указания, идущие от запрета, 

пробуждают детский негативизм. Следует помнить и еще одно важное условие – требования 

должны предъявляться в доброжелательном тоне и выражать уверенность в том, что ребенок 

справится с поставленной перед ним задачей. Старания ребенка непременно надо поощрять. 
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Так же как и на предшествующей возрастной ступени, воспитание нравственных чувств 

является важнейшей задачей, но у детей пятого года жизни чувства проявляются более активно и 

выражаются в сопереживании по поводу радости и огорчения сверстников, в стремлении прийти 

на помощь, в желании и готовности сделать хорошее для других. 

Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, является 

формирование взаимоотношений со взрослыми и сверстниками: вежливое, внимательное 

отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного, 

помогать товарищам, проявлять заботу о маленьких. 

Для успешного решения задач нравственного воспитания следует продумать такую 

организацию быта, при которой взрослые работают слаженно и четко, в детском саду установлен 

мажорный настрой, приветливый тон, требовательность сочетается с готовностью прийти на 

помощь ребенку. 

Наряду с другими методами воспитания уважения к взрослым, привычки проявлять 

вежливость педагоги используют показ иллюстраций, на которых изображены различные 

бытовые ситуации, а также чтение или рассказывание литературных произведений. 

 

5-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте повышается воспитательное значение занятий. Педагог 

использует занятия для формирования у детей моральных представлений о высоких человеческих 

качествах (трудолюбии, дружбе, коллективизме, доброте, справедливости, честности, 

скромности). 

В системе занятий более широкими по тематике становятся этические беседы. При этом 

широко используется художественная литература. Обсуждая с детьми соответствующее 

произведение, воспитатель стремится донести до их сознания основной смысл, идею рассказа 

или сказки; научить их разбираться в мотивах поступков героев, персонажей художественного 

произведения, справедливой оценке образа; определять и высказывать свое отношение к героям, к 

событиям, о которых идет речь в рассказе; формировать у детей обобщенные и 

дифференцированные этические представления; научить ребенка соотносить полученные 

представления с опытом своей жизни, сравнивать, сопоставлять различные поступки 

окружающих людей и героев художественных произведений. 

Эмоционально окрашивают занятия рассказы воспитателя. Рассказ может 

предшествовать беседе, служить началом ее, обобщением либо концом. 

Планируя занятия по формированию представлений детей о явлениях общественной жизни, 

надо использовать наиболее целесообразный способ – тематический, например, 

«Наша Родина –Россия», «О труде в городе и на селе», «Родная природа», «Праздник Победы» и 

др. При этом воспитатель должен обратить внимание на два важных момента: занятия по разным 

темам должны быть связаны между собой и обусловливать разнообразную деятельность детей. 

При этом задачи по формированию представлений, развитию связной речи, обогащению словаря 

и др. не должны ни в коей мере отодвигать на второй план решение нравственных задач. 
 

Условия для обретения ребенком первичного опыта 
деятельности и поступка в соответствии  с традиционными  ценностями  российского  

общества 

от 1.6 до 4 лет 

Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста осуществляется в 

первую очередь в бытовой деятельности. Это обусловлено тем, что большая часть времени в 

соответствии с режимом дня отводится на различные процессы, связанные с удовлетворением 

жизненных потребностей малышей. Повседневные действия, которые многократно совершают 

дети, умываясь, одеваясь, понятны им, доступны для выполнения; тождественные условия 

позволяют сравнительно быстро закрепить приобретенные навыки, которые в свою очередь 

оказываются очень важными для воспитания у малышей самостоятельности, навыков культуры 

поведения. 
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Воспитание культуры поведения в первой младшей группе предусматривает обучение им 

каждого ребенка в отдельности, так как конкретность восприятия мешает малышу отнести к 

себе указания, направленные ко всем детям. 

Взрослый заботится, чтобы дети не оставались равнодушными к неудаче товарища, учит 

их сочувствовать, выражать готовность помочь. Сначала малыши проявляют сочувствие по 

предложению воспитателя и делают это иногда неосознанно. Но систематическая работа 

приводит к тому, что дети начинают понимать, как можно проявить внимание, как выразить 

благодарность. Если педагог не проходит мимо фактов проявления детьми внимания, хвалит их, 

объясняет что это хорошо, у ребят развиваются и крепнут нравственные чувства. 

Воспитатель подсказывает малышу, как он может проявить заботу о близких: «Когда 

бабушка отдыхает, ты не мешай ей, а играй тихо». Или: «Мама моет посуду, а ты помоги ей 

убрать ложки в шкаф, повесить на место полотенце, фартук». 

Для формирования у детей привычки заботиться друг о друге взрослый привлекает 

ребенка к оказанию помощи товарищам. При этом нужно не просто давать указание: «Подай 

Ксюше мяч», а лучше говорить так: «Посмотри, у всех ли детей есть мячи». Подобный совет 

побудит ребенка подумать, что он должен сделать. 

Навыки вежливо обращаться с просьбой к сверстнику, благодарить за услугу, уступать 

место у крана, вешалки для полотенец и др. можно сравнительно легко воспитать у детей уже к 

трем годам, если педагог с первых дней пребывания малышей в группе познакомит их с 

определёнными правилами, научит соблюдать их. Указания воспитателя, а также совместные 

наблюдения за положительными поступками других детей, поощрения способствуют 

формированию привычек культурного поведения (вежливости и др.), помогают выполнению и 

закреплению необходимых правил взаимоотношений. 

Усилия педагога направляются также на использование разных видов игр для 

формирования у малышей добрых чувств к сверстникам, правильных взаимоотношений. 

Дети включаются в сюжетно-ролевую игру: они изображают быт семьи, детского сада, 

виденное на улице, а иногда и эпизоды сказок. Чтобы использовать игру в целях нравственного 

воспитания, педагог прежде всего способствует усложнению ее содержания: обогащает 

представления детей, дает им новые игрушки и материалы. 

Воспитатель способствует развитию игры подбором игрушек. Если, например, куклы у 

детей только едят и спят, то он предлагает игрушечное пианино, чтобы куклы организовали 

праздник, стали петь и танцевать. 

Дети, посещающие детский сад, к четырем годам накапливают определенный опыт, 

который важно учитывать педагогу. Прежде всего это опыт общения со сверстниками, опыт 

выполнения нормативных требований педагога, которые одинаковы для всех детей. Это опыт 

совместных переживаний – общая радость, общие заботы, а иногда огорчения, возникающие у 

малышей по разным поводам. Это опыт совместной трудовой деятельности (уборка групповой 

комнаты, участка, уход за огородными культурами), требующей от детей умения согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Дети на четвертом году жизни приучаются дружно 

играть вместе, поддерживать игровой замысел друг друга, пользоваться общими игрушками. 

Относительно большая самостоятельность детей к началу пятого года жизни позволяет 

изменить характер педагогического руководства детской деятельностью, предоставлять 

некоторым группам детей лишь материал для игр, полагаясь на их умение самостоятельно 

строить взаимоотношения и развивать содержание игр (однако не следует переоценивать эти 

возможности детей, особенно в первой половине года: их достижения в самоорганизации еще 

неустойчивы и детская деятельность требует пристального внимания со стороны воспитателя). 

Предпосылками для развития устойчивого морального поведения, формирования начал 

коллективных взаимоотношений являются постоянство педагогических требований детского 

сада и семьи, постоянное воздействие положительного примера взрослых. 

Для развития положительных взаимоотношений очень важно предоставлять детям 

возможность активно проявлять себя в разнообразной деятельности: много и содержательно 

играть, ежедневно трудиться, с интересом участвовать в занятиях. Именно содержательная 

деятельность, в которой детям постоянно приходится договариваться, согласовывать сои 

намерения с другими, уступать друг другу, формирует первый опыт коллективных 

взаимоотношений, создающих основу нравственного облика ребенка. 
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Руководя деятельностью ребенка, необходимо ставить пред ними определённые задачи, 

требующие не только индивидуальных, но и согласованных усилий. 

На пятом году жизни детей нужно приучать оказывать помощь взрослым. Сначала дети 

делают это по просьбе воспитателя, и он каждый раз положительно оценивает такую помощь. 

Позже, при систематической работе с детьми, они будут оказывать такую помощь и по 

собственной инициативе. 

При воспитании внимания и уважения к старшим педагог не ограничивается словесными 

назиданиями, а побуждает к определенным действиям. Поведение детей организуется таким 

образом, чтобы они имели возможность доставить радость, удовольствие взрослым своим 

вниманием к ним, проявлением заботы. Например, воспитатель, работающий в первую смену, 

подсказывает детям во время прогулки нарвать букетик цветов для педагога, который придет во 

вторую смену, и поставить ей на стол. 

Знакомя детей с бытовыми правилами, воспитатель должен объяснить само правило, 

показать способы его выполнения и раскрыть ребенку его нравственный смыл. Например, 

выполнение правила «вытирать ноги о коврик при входе в детский сад» помогает поддержанию 

чистоты в помещении и облегчает труд уборщиц. 

Одной из самых ответственных задач, стоящих перед педагогом средней группы, является 

воспитание у детей желания и умения трудиться, составляющих основу формирования важного 

нравственного качества – трудолюбия. 

Воспитателю следует иметь в виду, что участие детей младшего и среднего дошкольного 

возраста в труде еще не является столь планомерным, как на старшей ступени. В этой связи 

нужно определить формы сотрудничества взрослого и ребенка при выполнении общей работы. 

Особое значение приобретают трудовые поручения. Это именно та форма организации детской 

деятельности, которую наиболее эффективно может использовать педагог в трудовом воспитании 

детей данного возраста. Важно, чтобы выполненное поручение было оценено педагогом, только 

при этом условии оно будет иметь воспитательное значение. 

Если на предшествующей возрастной ступени основными видами труда является 

самообслуживание и отдельные трудовые поручения, то в средней группе главное внимание 

уделяется труду, направленному на общую пользу. Наиболее доступной формой такого труда 

для детей данного возраста являются дежурства. Во втором полугодии все большее место 

начинает занимать регулярный труд в природе. 

Продолжается воспитание ребенка в игре. Целесообразно ставить ребенка в определенные 

игровые ситуации. Например, в играх в «самолет», «автобус», «пароход» дети с выразительной 

ситуацией обращаются к пилоту, шоферу, капитану, чтобы их покатали на автобусе, пароходе, а 

педагог не упустит возможности поощрить детей, заметив «Конечно, если так вежливо просят, 

капитан возьмет на пароход 5-6 человек и покатает их». 

Важные задачи нравственного воспитания можно решать путем влияния на сюжеты 

бытовых игр, например, «Мамин праздник», «Поездка семьи на поезде». В этих играх дети 

изображают уход взрослых за маленьким ребенком, день рождения мамы, праздники в семье и др. 

Все эти игры отличаются гуманистической направленностью, способствуют формированию у 

детей уважения и любви к членам семьи, отзывчивости, доброты, заботливости и др. 

Важно расширять игровые интересы детей, делать содержание игр разнообразным, 

например, включать сюжеты, связанные с работой людей разных профессий – шофера, 

машиниста, консультанта в магазине, доктора, воспитателя, строителя, садовника, моряка. 

Игры обогащаются яркими проживаниями, связанными с государственными праздниками, 

радостными событиями в семье. 

В процессе игры воспитатель может использовать различные приемы воздействия на 

поведение детей: напоминания, советы, вопросы. Иногда воспитатель берет на себя 

определенную роль. 

5-7 лет 

Действенность воспитания обеспечивается созданием специальных ситуаций, 

побуждающих детей поступать правильно. Важно наличие определенных обязанностей, которые 

дети должны выполнять систематически. Если в средней группе детям дают, как правило, 

эпизодические поручения, то в старшей группе они превращаются в постоянные (уборка 

кукольного уголка, уголка природы, подготовка к занятию и др.). 

Воспитатель, осуществляя контроль за деятельностью ребенка, стимулирует проявление и 
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упрочение волевых качеств: доведение дела до конца, инициативность, преодоление трудностей 

и т.п. 

Особое внимание воспитатель обращает на осознанность и обязательность выполнения 

правил детского сада. В старшей группе закрепляется необходимость выполнения требований, 

которые становятся нормой поведения. Очень важно помочь увидеть ребенку влияние своего 

поведения на благополучие всей группы: «Не убрал игрушки – задержал начало занятия», 

«Насорил во время еды – проявил неуважение к няне и дежурным». 

Со стороны воспитателя не исключены и даже обязательны серьезность, строгость, 

категоричность замечания тогда, когда ребенок плохо поступил. В каждом конкретном случае 

педагог ищет причину неправильного поведения ребенка, выяснить, случайна, незначительная 

она или здесь серьезное упущение воспитания. Индивидуальны при этом будут и меры 

воздействия: напоминание, замечание, объяснение, порицание. 

Но надо помнить, что дети болезненно реагируют на любое резкое слово, грубо сделанное 

замечание, даже если по содержанию оно и верно. Поэтому очень важно, чтобы ребенок понял, 

почему получил замечание. 

Метод убеждения наиболее эффективен в воспитании послушания и преодоления 

упрямства, однако он должен использоваться «не мимоходом», не в тот момент, когда ребенок 

находится в состоянии возбуждения. 

 

Условия  для становления  самостоятельности,  инициативности  и творческого  

взаимодействия  в разных  детско- взрослых  и детско-детских  общностях, 

включая  разновозрастное  детское сообщество  

 

1,6-4 года 

В основе формирования самостоятельности лежит овладение отдельными действиями в 

труде по самообслуживанию. Осуществляя заботу о ребенке, воспитатель всемерно поощряет все 

проявления самостоятельности. Прежде всего, он обдумывает, как и в чем дети могут ее 

проявить, как найти правильное соотношение между прямым обучением и воспитанием этого 

качества. 

Организуя игровую деятельность, воспитатель поощряет ребенка, который может сам 

найти нужные ему игрушки и материалы, расположиться с ними на ковре или за столом, 

придумать игру и быть занятым ею в течение 20-30 минут. 

Нередко в осуществлении замысла ребенок сталкивается с серьезными для него 

затруднениями: отыскать и приспособить нужные для игры вещи, переделать постройку, потому 

что она оказалась неудобной. Преодоление этих затруднений сначала с помощью воспитателя, а 

потом и самостоятельно развивает у малыша настойчивость, привычку не отступать перед 

трудностями. Одновременно осуществление замысла повышает веру в свои силы, доставляет 

большое удовлетворение. Возможность активно, самостоятельно действовать, осуществлять свои 

намерения приводит к тому, что игра постоянно сопровождается радостью. 

Давая поручение, воспитателю необходимо обращать внимание ребенка на полезность 

его деятельности. 

4-5 лет 

Одно из первых правил, которое усваивают дети в средней группе, предусматривает: 

«Все, что можешь, делай сам». 

Необходимо научить детей поддерживать порядок в группе, замечать нарушения и 

устранять их или сообщать об этом взрослому. К концу первого полугодия все дети должны 

усвоить правило «Каждой вещи – свое место». 

Развивающая самостоятельность детей перестраивает характер их взаимоотношений со 

взрослыми: дети начинают реже обращаться с просьбами о помощи при одевании, раздевании и 

т.п., активнее организуют совместные игры и в ходе их ставят перед воспитателем вопросы, 

обнаруживающие возникновение познавательных интересов, что, как известно, является 

важнейшим условием формирования личности. 

5-7 лет 

В целях развития самостоятельности воспитатель должен учить детей правильно, 

целесообразно организовывать свой труд. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельной индивидуальной работы кратковременного характера, затем переходить к 
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постепенному выполнению заданий более длительных по времени. 

В процессе трудовой деятельности у ребенка развивается умение ставить цели, 

планировать работу, доводить ее до конца, т.е. создается основа для воспитания 

самостоятельности и целенаправленности. 

Важнейшее условие развития самостоятельности – отсутствие излишней опеки со стороны 

воспитателя. При решении трудной задачи можно помочь ребенку, разделив выполнение работы 

на части. 

Развитие самостоятельности детей через организацию воспитательной среды также 

обеспечивается применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.), стр. 140-

141. 

 

Общности ДОУ 

 

Ценности  и цели, особенности  организации,  роль в процессе воспитания  детей 

 

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

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 
норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

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

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на основе 

социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

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

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально- 
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личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 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. Создание детско-

взрослого сообщества в ДОУ связано с постоянным поиском новых перспектив для развития 

способностей и поддержки талантов наших воспитанников, обновления уклада жизни детского 

сада, в котором каждый ребенок может реализовать свой потенциал и обязательно достигнет 

успеха, опираясь на участие взрослого – воспитателя, родителя и других, значимых для него лиц. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и 

интересы других. 

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

самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

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

должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и 

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

сформированного социально-личностного опыта. Виды совместной деятельности: игровая, 

познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. Общими для всех детско-взрослых сообществ нашего дошкольного учреждения   

являются такие формы работы как: проекты, социальные и экологические акции, тематические и 

сезонные праздники, конкурсное движение, оздоровительные и спортивные мероприятия и др. 

Детско-взрослое сообщество в нашем дошкольном учреждении наполняет новым смыслом 

сотрудничество детей и взрослых, в процессе совместной деятельности рождаются новые идеи, 

предложения, которые содействуют самореализации воспитанников, педагогов и родителей, дают 

возможность не только установить партнерские отношения с семьями воспитанников, но и 

объединить усилия детского сада и родителей для развития и воспитания детей; активизировать и 

обогатить воспитательные умения взрослых и оказать им психолого-педагогическую поддержку, 

убедить их в собственных педагогических возможностях; создать атмосферу общности интересов 

между субъектами образовательных отношений, способствовать эмоциональной 

взаимоподдержке и взаимопроникновению в проблемы друг друга, а так же содействовать 

развитию культуры отношений между детьми и взрослыми. 

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. 

В МБДОУ «Зарубинский детский сад» обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как 

со старшими, так и с младшими детьми (в период благополучной эпидемиологической ситуации в 

регионе). Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

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

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

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

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

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

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- 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. 

 

Особенности  обеспечения  возможности  разновозрастного  взаимодействия  детей 

Разновозрастное взаимодействие детей обеспечивается проведением совместных (общих 

для ДОУ) праздников, событий, творческих конкурсов. 

Старшие дети привлекаются в посильных для них формах к оказанию помощи младшим 

(во время осуществления режимных моментов, на прогулках и т.д.). Кроме того, дети старшего 

дошкольного возраста участвуют в постановках спектаклей, разыгрывании сюжетов сказок и 

рассказов для малышей. Организуются игры, конкурсы, состязания с участием в них детей 

разного возраста. 

Разновозрастное взаимодействие осуществляется при организации и проведении 

ключевых общих дел, при организации проектной деятельности дошкольников. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОУ 

в процессе воспитательной работы 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании Программы, о партнерском характере 

взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские 

собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте учреждения, 

создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая 

деятельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по формированию 

привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активности ребенка. 

Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского наблюдения и 

контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физическому развитию 

детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных досугов, соревнований. 
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Групповые формы работы: 

родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 

семейный клуб, участвуя в котором родители могут получать рекомендации от 

педагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей дошкольного 

возраста; 
педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на сайте учреждения, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы:работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
 

События ДОУ 

 

Проекты воспитательной  направленности  

 
Программа предусматривает реализацию следующих проектов воспитательной 

направленности: 

проекты, формирующие уважение к своей семье, родному краю, своей стране; проекты, 
способствующие формированию ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

проекты, создающие условия для совершения ребёнком нравственного, социально 

значимого поступка, способствующие приобретению ребенком опыта заботы о других; 

проекты, направленные на формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

В ДОУ используется методика организации проектной деятельности дошкольников, 

представленная в следующих пособиях: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 
 

Календарь традиционных мероприятий ДОУ 
 

№ Наименование мероприятия Срок Возрастная группа Форма проведения 

1. «День знаний» 1 сентября старший 

дошкольный возраст 

тематическое 

развлечение, 

праздник 

2. День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

3. Международный день 

распространение 

грамотности 

8 сентября старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 
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4. День работников 

дошкольного образования 

27 сентября все возрастные группы тематическое 

занятие, концерт 

5. День пожилого человека 1 октября старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

6. День защиты животных 4 октября все возрастные группы тематическое 

занятие 

7. День учителя 5 октября группы беседа с 

просмотром 

видеоматериала, 

приглашением 

учителей 

8. День отца в России третье 

воскресени

е 

октября 

все возрастные группы тематическое 

занятие 

9. Праздник осени октябрь все возрастные группы праздничный 

утренник, 

тематическое 

занятие с 

родителями 

развлечение – 

осенняя ярмарка 

10. День народного единства 4 ноября старший 

дошкольный возраст 

клубный час 

11. День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

8 ноября старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

12. День матери последнее 

воскресенье 

ноября 

старший 

дошкольный возраст 

праздник, 

выставка рисунков 

13. День государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

14. Международный день 

инвалидов. День 

неизвестного солдата 

3 декабря старший 

дошкольный возраст 

ситуативная 

этическая беседа 

15. День добровольца 

(волонтера) в России 

5 декабря подготовительная группа ситуативная 

беседа с 

включением 

видеофрагментов 

16. Международный день художника 8 декабря старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

17. День героев Отечества 

Александр Невский 

9 декабря старший 

дошкольный возраст 

тематическое 

занятие 

18. День Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря старший 

дошкольный возраст 

тематическое 

занятие 

19 День рождения детского   сада 25 декабря с младшего возраста развлечение, концерт 
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20 Новый год декабрь все возрастные 
группы 

праздник 

21 Прощание с елочкой январь с младшего возраста развлечение 

22 День снятия блокады Ленинграда 27 января подготовительные группы ситуативная 

беседа 

размещение 

информации на 

сайте ДОУ 

23 Колядки январь старший 

дошкольный возраст 

развлечение 

24 День воинской славы 

России. Сталинградская 

битва 

2 февраля старший 

дошкольный возраст 

ситуативная 

беседа, 

размещение 

информации на 

сайте ДОУ 

25 День российской науки 8 февраля старший 

дошкольный возраст 

тематическое 

занятие 

26 День памяти о россиянах. 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15 февраля старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

27 Международный день родного 

языка 

21 февраля старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

28 День защитника Отечества 23 февраля старший 

дошкольный возраст 

тематическое 

развлечение, 

ситуативная 

беседа 

29 8 марта 8 марта с младшего возраста праздник 

30. Масленица март старший 

дошкольный возраст 

развлечение 

31. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

32. День Земли 20 марта старший 

дошкольный возраст 

праздник 

33. Всемирный день театра 27 марта старший 

дошкольный возраст 

развлечение 

34. День космонавтики 12 апреля старший 

дошкольный возраст 

тематическое 

занятие 

35. Праздник Весны и Труда 1 мая все возрастные группы праздник 

36. День Победы 9 мая подготовительная группа развлечение, 

клубный час, 

концерт, выставка 

детских рисунков, 

акция 

37. День славянской 

письменности и культуры 

24 мая подготовительная группа ситуативная беседа 

38. До свидания, детский сад! май подготовительная группа праздник 

39. День защиты детей 

«Здравствуй, лето!» 

1 июня все возрастные группы праздник 
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40. День русского языка 6 июня старший 

дошкольный возраст 

ситуативная 

беседа, 

размещение 

материала на сайте 

41 День России 12 июня старший 

дошкольный возраст 

тематическое 

развлечение 

42 День памяти и скорби 22 июня старший 

дошкольный возраст 

ситуативная беседа 

43 День любви, семьи и верности 8 июля все группы ситуативная беседа 

44 День города Городец Вторая 

суббота 

июля 

старший 

дошкольный возраст 

ситуативная 

беседа с 

включением 

видеофрагментов 

45 День села Зарубино Третье 

воскресенье 

июля 

Подготовительная группа концерт, выставка 

детских рисунков, 

акция 

46 День физкультурника 12 августа старший 

дошкольный возраст 

викторина 

47 День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22 августа старший 

дошкольный возраст 

квест-игра, 

размещение 

информации на 

сайте 

48 День российского кино 27 августа старший 

дошкольный возраст 

ситуативная 

беседа с 

включением 

видеофрагментов 

Перечень праздников, проводимых в детском саду, соответствует Примерному перечню 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы в ДОО (п. 36.4 Федеральной программы). 

В ДОУ используются содержание и методика проведения государственных и народных 

праздников, а также мероприятий, посвященных памятным датам России, представленные в 

следующих пособиях: 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Лапшина Г.А. Праздники в детском саду. Волгоград: Учитель, 2004. 
Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2004. 

 

Основные традиции воспитательного процесса 

 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников в рамках реализации детско-взрослых образовательных проектов, 

развивающегося волонтерского движения между группами способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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3. Воспитатели и педагоги-специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско- 

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий на основе 

использования разнообразных форм организационной работы. В ДОУ существует практика 

наставничества, где опытные педагоги оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий (Наставническая деятельность). 

5. В детском саду 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. 

 

Воспитание  в режимных  моментах  

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 
 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 
процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитательной 

работы 

Прием детей Игры 
(дидактические, 

настольно- 

печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная со взрослым 

игровая  деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Познавательное 
Трудовое 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды 
воспитания 

 

Экскурсии
 п
о 

участку

 (тепло

е время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

воспитание 

 

Наблюдения 
  

 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 

 

Дежурство в 

уголке природы,

 

в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 
Познавательное 

и трудовое 

воспитание 

 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Завтрак Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Этико- 

эстетическое 
воспитание 

Совместная со Игра Самостоятельная игровая Все виды 
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взрослым 

образовательная 

деятельность 

Специально- 

организованная 

образовательна я 

деятельность 

деятельность воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

Подготовка к  
занятиям 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Трудовое 
воспитание 

познавательное 

воспитание 
 

Занятия 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов Решение 

ситуативных

 задач 

Чтение 

художественной

 и 

познавательной 

литературы 

Дидактические

 и 

сюжетно- 

дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное, 

физическое, 

трудовое, 

социальное 

Этико- 

эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирован 

ие  

Реализация 

проектов  

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной

 и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии  

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная  и 

совместная совзрослыми 

игровая  деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 
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воспитание 

Сон Воспитание 
навыков здорового 
образа жизни 

  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 
пробуждения 

Физическая активность Физическое 
воспитание 

 

Закаливающие 
процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое 
воспитание 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды 
воспитания 

(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Подготовка

 

к полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

воспитание 

Самостоятельна 

я деятельность 

Игровая,

 п

ознавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), физическая активность 

Все виды 

воспитания  в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 
ситуаций 

Все виды 
воспитания 

(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирован 

ие

 Реализаци

я проектов

 Решение 

ситуативных

 задач 

Дидактические, 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная    и 

совместная со взрослыми 

игровая  деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная    

 трудовая 

деятельность,  

 физическая 

активность 

Все направления 

воспитания 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада 

учреждения, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

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 
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достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности - игровой. 

Воспитывающая среда МБДОУ «Зарубинский детский сад» соответствует возрастным 

особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования. Вариативность развивающей предметно– 

пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатическими и географическими особенностями. Материал 

периодически меняется в разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде центров, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие 

выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 

оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 

здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, 

ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. Игровой материал – 

обеспечивает максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 

шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) 

Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности 

воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы 

необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь свободная от мебели и игрушек. Каждая возрастная группа обеспечена игрушками, 

игровым оборудованием, побуждающими к игровой деятельности, постоянно производится 

замена игрового материала, стимулирующего активность детей в течение дня. Педагогическая и 

воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Педагог 

правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ МБДОУ «Зарубинский детский сад» обогащает внутренний 

мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, холлов, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха, 

оформление станций экологической тропы МБДОУ, огорода; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений, цветочная поляна 

времени, аптека на участке и т.д)); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. Необходимым компонентом 
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воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ 

самими детьми. 

Виды совместной деятельности в воспитывающей среде ДОУ: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «Книжки-малышки» в «Книжный 

уголок», изготовление макетов в мини-музеи группы в рамках проектной деятельности и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы 

и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В холлах, лестничных пролетах детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. 

Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: 

День открытых дверей, Новый год, День Победы, День защиты детей, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки, поздравительные баннеры и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, 

тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 
 

Задачи воспитания в образовательных областях 
 

Напра 

влени 

я 

воспи 

тания 

и 

базов 

ые 

ценно 

сти 

 

 

 

 
Цель 

 

 

 

 
Задачи 

 

 

 

 
Задачи 

 образовательных  

 областей 

 

 

 
Образов 

ательны 

е 

области 

Патри 
отичес 
кое 
направ 
ление 
воспит 

ания 

В 

основе 

лежат 

ценно

с ти 

Родин 

а» и 
«Прир 

Формирование 

у  ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного 

за будущее 

своей страны 

Формировать 
«патриотизм 
наследника», 
испытывающего 
чувство гордости 
за 
наследие  своих 

предков 

(предполагает 

приобщение детей 

к истории, культуре 

и традициям нашего 

народа: отношение 

к труду, семье, 

стране и вере) 

Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социаль
н 
о- 
коммуни 
кативное 
развитие 

Приобщать к 

отечественным традициям и 

праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, 

к культурному наследию 

народов России. 

Воспитывать уважительное 

отношение  к 

государственным    

Познават 

ельное 

развитие 
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ода» Формировать 
«патриотизм 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у детей 

готовности 

преодолевать 

трудности   ради 

своей семьи, малой 

родины) 

Воспитывать 

«патриотизм 

созидателя и 

творца», 

устремленного в 

будущее, 

уверенного в 

благополучии и 

процветании своей 

Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты и порядка, 

опрятности и 

аккуратности,  в 

дальнейшем  - 

на  развитие всего 

своего населенного 

пункта, района,  края, 

Отчизны  в 

целом). 

символам 

страны (флагу, гербу, 

гимну); 

 

Приобщать к традициям и 
великому культурному 

наследию российского 
народа 

Художес 

твенно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

Духов 

но- 

нравст 

венное 

направ 

ление 

воспит 

ания 

В 

основе 

лежат 

ценно 

сти 

«Жизн 

ь»,«До 

бро», 

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенс 

твованию, 

индивидуально

- 

ответственному 

поведению 

Развивать 

ценностно 

смысловую сферу 

дошкольников      

на 

основе   

творческого 

взаимодействия в 

детско- взрослой 

общности 

Способствовать 

освоению 

социокультурного 

опыта в

 его культурно- 

Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям  (законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости   от  их 

этнической принадлежности 

Воспитывать  социальные 

чувства и   навыки: 

способность      к 

сопереживанию, 

общительность, дружелюбие 

Формировать навыки 

сотрудничества,     умения 

соблюдать правила, 

активной личностной 

Социаль

н о- 

коммуни 

кативное 

развитие  
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«Мило 

сердие 

»  

историческом 

 и личностном 

аспектах 

позиции Создавать условия

  для 

возникновения у   ребёнка 

нравственного,  социально 

значимого    поступка, 

приобретения ребёнком 
опыта милосердия и заботы; 

   

Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление говорить 

красиво 

(на правильном, богатом, 

образном языке). 

Речевое 

развитие 

Социа 

льное 

направ 

ление 

воспит 

ания 

В 

основе 

лежат 

ценно

с 

ти 
«Чело 

век», 

«Семь 
я», 

«Друж 

ба», 

«Сотр 

уднич

е ство» 

Формиров ание 

ценностного 

отношения 

детей к семье, 

другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения 
находить 

общий язык с 

другими 

людьми 

Способствовать 

освоению детьми 

моральных 

ценностей 

Формировать у 

детей нравственные 

качества и идеалов 

Воспитывать 

стремление жить в 

соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и 

воплощать  их в 

своем поведении. 

Воспитывать 

уважение к другим 

людям, к законам 

человеческого 

общества. 

Способствовать 

накоплению у 

детей опыта

 социально- 

ответственного 

поведения 

Развивать 

нравственные 

представления, 

формировать 

навыки культурного 

поведения 

Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на 

представлениях о добре и 

зле, прекрасном и 

безобразном,   правдивом   

и 
ложном 

Социаль

н о- 

коммуни 

кативное 

развитие 

Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

Познават 

ельное 

развитие 

Способствовать  овладению 

детьми формами   речевого 

этикета,    отражающими 

принятые  в   обществе 

правила    и     нормы 

культурного поведения 

Создавать  условия  для 

выявления,   развития   и 

реализации    творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с  учётом    

   его 

индивидуальности, 

Поддерживать готовности 

детей к творческой 

самореализации и 

сотворчеству с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми) 

Речевое 

развитие 
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Художес 

твенно- 

эстетичес 

кое 

развитие 
   

Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества 

Физичес

к ое 

развитие 

Позна 

ватель 

ное 

В 

основе 

лежит 

ценно

с ть 

«Позн 

ание» 

Формиров 

ание ценности 

познания 

Воспитывать  у 

ребёнка стремление 

к истине, 

способствовать 

становлению 

целостной  картины 

мира, в   которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к миру, 

людям,  природе, 

деятельности 

человека 

Воспитывать  отношение к 

знанию как ценности, 

понимание       значения 

образования для  человека, 

общества, страны 

Воспитывать  уважительное, 

бережное и  ответственное 

отношения    к    природе 

родного края, родной страны 

Способствовать 

приобретению первого 

опыта 

действий по сохранению 

природы. 

Познават 

ельное 

развитие 

  

Формировать целостную 
картину мира на  основе 

интеграции 

интеллектуального   и 

эмоционально-образного 

способов  его  освоения 

детьми 

Художес 
твенно- 

эстетичес 

кое 

развитие 
  

Физич 

еское 

и 

оздоро 

витель 

ное 

В 

основе 

лежат 

ценно

с ти 

«Здор

о вье», 

«Жизн 

ь» 

Формиров 

ание 

ценностного 

отношения 

детей к 

здоровому 

образу жизни, 

овладение 

элементарными 

гигиеническим 

и навыками и 

правилами 

безопасности 

Способствовать 

становлению 

осознанного 

отношения к жизни 

как 

основоположной 

ценности 

Воспитывать 

отношение 

здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного  и 

социального 

благополучия 

человека 

Развивать навыки здорового 

образа жизни 

Формировать  у  детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

Способствовать 

становлению эмоционально-

ценностного отношения к

  здоровому 

образу жизни, интереса к 

физическим  упражнениям, 

подвижным     играм, 

закаливанию  организма, к 

овладению гигиеническим 

нормам и правилами 

Физичес

к ое 

развитие 

Трудо 

вое 

В 

основе 

лежит 

Формиров 

ание 

ценностного 

отношения 

детей к труду, 

Поддерживать 

привычку    к 

трудовому  усилию, 

к доступному 

напряжению 

Поддерживать      трудовое 

усилие,     формировать 

привычку  к     доступному 

дошкольнику    напряжению 

физических,   умственных и 

Социаль

н о- 

коммуни 

кативное 

развитие 
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ценно

с ть 

«Труд 

» 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к труду 

физических, 

умственных    и 

нравственных сил 

для  решения 

трудовой задачи; 

Воспитывать 

стремление 

приносить пользу 

людям 

нравственных      сил для 

решения трудовой задачи 

Формировать     способность 

бережно и   уважительно 

относиться   к   результатам 

своего труда и труда 

других людей. 

Эстет

и 

ческое 

В 

основе 

лежат 

ценно

с ти 

«Куль 

тура» и 

«Крас 

ота» 

Становлен 

ие у детей 

ценностного 

отношения к 

красоте 

Воспитывать 

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 

искусстве,     в 

отношениях, 

развивать  у  детей 

желание и  умение 

творить 

Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и 

явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям   разных 

видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными 

особенностями) Приобщать к 

традициям и великому 

культурному наследию 

российского народа, 

шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия 

ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

Способствовать 

становлению  эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру для  гармонизации 

внешнего    мира  и 

внутреннего мира ребёнка 

Формировать    целостную 

картину мира   на  основе 

интеграции 

интеллектуального   и 

эмоционально-образного 

способов  его    освоения 

детьми Создавать условия 

для выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности 

Поддерживать готовность 

детей к творческой 

самореализации 

Художес 
твенно- 
эстетичес 
кое 
развитие 
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Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Нижегородской области и Городецкого муниципального округа; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ: 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Нижегородской 

области 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 

пространство и оборудование для общения, игры и совместной деятельности; 
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

материалы для занятий, игр, познавательной деятельности, книги, картины, постеры; предметы и 

изображения, способствующие познавательному направлению 

воспитания. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

материалы и оборудование для организации трудовой деятельности, книги, картины, 

постеры, элементы оформления помещений; 

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства – 

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также 

результаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

материалы и оборудование для организации физкультурной и оздоровительной 

деятельности, книги, картины, постеры, элементы оформления помещений; 

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, 

демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства народов 

России; 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России. 
 

Социальное партнерство 

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. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Разнообразные культурные практики организуются 

через содержательное партнерство с социальными институтами района и города в рамках 

договоров совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии 

с планами на год, в сфере интеллектуального, художественного и музыкального развития 
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дошкольников. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
Социальный партнер Культурные практики ожидаемый 

продукт 

деятельности 

социальный 

эффект 

МБОУ  

«Зарубинская ОШ» 

Экскурсии, совместное 

участие в праздниках, 

оздоровительно-спортивных 

мероприятиях, музыкально-

театрализованных 

представлениях 

Преемственность 

по отношению к 

достижению 

воспитательных 

целей 

начального и 

общего 

образования, к 

реализации 

программы 

воспитания 

Обогащени

е 

познаватель

ной сферы, 

расширение 

кругозора 

Зиняковская 

врачебная 

амбулатория 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль за 

организацией прививочной 

работы 

Медицинские 

рекомендации 

Снижение 

уровня 

заболеваем

ости, 

приобщени

е к 

здоровому 

образу 

жизни 

МОУ 

дополнительного 

образования детей 

«Радуга», г. Городец 

посещение театральных 

постановок в центре и ОУ, 

организация и проведение 

конкурсов на базе центра  

Участие в 

театральных 

постановках, 

участие в 

конкурсах 

Обогащени

е 

социально-

коммуникат

ивной 

сферы 

детей 
 

 

Кадровое обеспечение 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации на разных 

уровнях. 
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Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

– 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). 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; - планирование работы в 

организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; - проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей; 
- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; - участие 

обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 
– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения после принятия Программы воспитания): 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Зарубинский  детский сад»; 

- Программа развития МБДОУ «Зарубинский детский сад»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Годовой План работы на учебный год; 

-Рабочие программы воспитания педагогов групп; 

- Должностные инструкции 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Парциальные программы, реализуемые в детском саду, интегрированы в состав 

Программы за счет использования при их реализации сходного с обязательной частью 

Программы материально-технического обеспечения. Вместе с тем специфика парциальных 

программ предъявляет ряд дополнительных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды (помещения, средства обучения и воспитания, литература), а также к 

обеспечению безопасности, жизни и здоровья обучающихся. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы12 

с учетом реализации парциальной программы «С чистым сердцем»13 

 

Материально-техническое обеспечение оценивается как удовлетворительное: здание 

находится в хорошем состоянии, построено по типовому проекту, двухэтажное. В Учреждении 

функционирует 2 группы для пребывания детей. Все группы имеют отдельные помещения для 

игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических процедур. В группах для детей старшего 

дошкольного возраста имеются отдельные туалетные кабинки для девочек и мальчиков. В 

Учреждении имеется отдельный зал: физкультурно - музыкальный, медицинский блок, 

включающий кабинет медсестры, изоляторная, процедурный кабинет. В Учреждении имеется 

пищеблок с цехами для обработки сырой и вареной продукции, холодильная камера, складские 

помещения. 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым по нормативам мягким и жестким 

инвентарем, который периодически обновляется и пополняется за счет сметы ДОУ и средств 

спонсоров. В каждой группе имеются напольные покрытия, игровая мебель, аудиотехника. 

Среда дошкольного учреждения проектируется в соответствии с принципами: 

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

• вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 
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самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 
 

Помещения ДОУ Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно- 

развивающая среда 

Музыкально- 

спортивный зал 

- утренняя гимнастика; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

- индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих способностей 

детей 

- гимнастические 

скамейки со зрительными 

ориентирами; 

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты 

для выполнения ОРУ и 

разных видов ОВД; 

- атрибуты для 

подвижных игр; 

- инвентарь для 

спортивных игр и 

развлечений; 

- большие 

гимнастические мячи 

- полусферы; 

- музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

дисков; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты для 

музыкально- дидактических и 

подвижных игр; 

- демонстрационный 

материал; 

- атрибуты для танцев; 

- синтезатор 

Методический 

кабинет 

- консультации, семинары, круглые 

столы, педсоветы, практикумы, 

деловые игры, выставки 

методической литературы; 

новинок периодики, тематические 

выставки; 

- повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- руководство и контроль за 

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работой; 

- обобщение и распространение 

положительного педагогического 

- библиотека 

методической и справочной 

литературы; 

- нормативные и 

инструктивные документы; 

- детская художественная 

литература; 

- методические 

материалы и рекомендации; 

- дидактические, 

наглядные материалы 
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 опыта  

Групповые 

помещения 

воспитательно-образовательная 

работа; 

- центры для решения 

развивающих задач 

- игры и игрушки для 

всех видов игр; 

- атрибуты для игровой 

деятельности; 

- оборудование, 

раздаточный и 

демонстрационный материал 

для занятий; 

- разнообразные виды 

детских театров, атрибуты, 

костюмы для 

театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для 

детского 

экспериментирования; 

- комнатные растения, 

животные и оборудование 

для ухода за ними; 

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал 

для конструктивной 

деятельности; 

- плоскостные ориентиры 

и пособия 

«Зеленая зона» 

участка 

- прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность; 

- развитие познавательной, 

трудовой деятельности. 

- разнообразный материал 

и атрибуты для сюжетно- 

ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь 

для спортивных игр и 

упражнений; 

- инвентарь для трудовой 

деятельности; 

- оборудование для игр с 

песком и водой; 

- предметы-заместители, 

игрушки-двигатели и т.п. 

 

Информационная система дошкольного учреждения включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft Windows 

XP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: Microsoft Office 2003 

(Word - текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для создания 

мультимедийных презентаций; Internet Explorer. 



62 
 

В Учреждении имеются компьютеры: в методическом кабинете; в кабинете заведующей,в 

группах. 

Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух 

аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

В информационном пространстве документы основной задачей является создание 

логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей работу с документами 

и дающей возможность быстрого доступа к нужному файлу. Для этого в компьютере создаются 

специальные папки, обеспечивающие деятельность того или иного работника. Мультимедийное 

сопровождение сообщений, докладов способствует лучшему восприятию содержания материала, 

помогает сделать его более информативным и занимательным. 

У дошкольного учреждения имеется свой сайт в Интернете. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Приложения 1-3. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует1: 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, правилам пожарной безопасности и 

электробезопасности, требованиям по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

учреждения. 

В здании учреждения располагаются: 

а) групповые ячейки (групповые помещения) – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, оборудованные индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), 

групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий 

и приема пищи), 

спальня, (организация сна), 
моечная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной); 

б) дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами: 

музыкально- спортивный зал. в) сопутствующие помещения: 

медицинского назначения, пищеблок, 

прачечная; 

г) служебно-бытовые помещения для персонала. 

На территории детского сада выделены функциональные зоны: а) игровая зона, включающая: 

групповые площадки 
индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей 

раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением 

принципа групповой изоляции; 
 
 

1 пункт 32.1 ФОП. 
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б) экологическая тропа. 

Дополнительное  оснащение и оборудование,  

необходимое  для реализации  парциальной  программы  

«С чистым сердцем » 

 

Мультимедийный проектор с ноутбуком; 

Книги и энциклопедии, справочники, буклеты и журналы по патриотическому воспитанию; 

Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков по патриотическому 
воспитанию; 

Участки для прогулки 

 

Прогулочные веранды, Детское игровое оборудование. 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания14 

с учетом реализации парциальной программы 

«С чистым сердцем» 

 

 Методические  материалы  ( Приложение  №1) 

 Учебно- методическая  литература ( Приложение  №2) 

 Средства обучения  и воспитания  ( Приложение №3 ) 

 

Перечень  литературных,  музыкальных,  

художественных, анимационных  произведений  15 

 
Перечень художественной литературы, используемой при реализации обязательной части 

Программы, соответствует пункту 33.1 Федеральной программы. 

При реализации парциальной программы «С чистым сердцем» дополнительно к 

указанному перечню используется следующая художественная литература: 

 

1. Алешковский Ю. «Кыш и Два портфеля», «Кыш и я в Крыму» 

2. Андерсен Х.К. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Цветы маленькой Иды» и др. 

3. Бажов П. «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка» 

4. Верзилин Н. «По следам Робинзона» 

5. Верн Ж. «Вокруг света в восемьдесят дней» (в пересказе для детей) 

6. Грибачёв Н. «А это мы! Лесные истории» 

7. Дерягина Л. «Путешествие в город Сломанных игрушек» 

8. Железников В. «Троп» 

9. Кервуд Дж. О. «Бродяги Севера» 

10. Коржиков В. «Веселое мореплавание Солнышкина» 

11. Котин М. «Пугалки для непослушных детей» 

12. Медведев В. «Баранкин, будь человеком!», «Приключения солнечных 

зайчиков» 

13. Остер Г. «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста», «Подземный переход», «Привет 

мартышке», «А вдруг получится!!!», «Испорченная погода», «Обитаемый остров», «Это я ползу», 

«Бабушка удава», «Великое закрытие», «Куда идет слоненок», «Как лечить удава», «Легенды и мифы 
Лаврового переулка», «Сказка с подробностями» 
14. Пермяк Е. «Чижик-Пыжик», «Волшебная радуга» 

15. Пинясов Я. «В зимнюю стужу» 

16. Скребицкий Г. «Зайкин год», «Кто как зимует», «Кто как лето проводит» 

17. Толстой А. «Золотой ключик, или Приключения Буратино 

18. Трэверс П. «Мэри Поппинс» 

19. Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья», «Про Веру и Анфису», «Дядя Федор, Пес и 

Кот», «Каникулы в Простоквашино» 
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Перечень музыкальных произведений, используемых при реализации обязательной части 

Программы, соответствует пункту 33.2 Федеральной программы. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства, используемых при реализации 

обязательной части Программы / Программы, соответствует пункту 33.3 Федеральной 

программы. 

 

Режим дня (холодный период) 

№ 

п/

п 

Режимные 

моменты  

Время  

первая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

вторая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

младш

ая 

группа 

средня

я 

группа 

старша

я 

группа 

подгото

витель

ная 

группа 

1 Прием детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

утренней 

гимнастике. 

07.00-

08.00 

07.00-

08.00 

07.00-

08.00 

07.00-

08.10 

07.00-

08.10 

07.00-

08.10 

2 Утренняя 

гимнастика. 

08.00-

08.10 

08.00-

08.10 

08.00-

08.10 

08.10-

08.20 

08.10-

08.20 

08.10-

08.20 

3 Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

08.10-

08.40 

08.10-

08.40 

08.10-

08.40 

08.20-

08.40 

08.20-

08.40 

08.20-

08.40 

4 Игры, 

самостоятельная 

деятельность.  

08.40-

08.50 

08.40-

08.50 

08.40-

08.50 

08.40-

08.50 

08.40-

09.15 

08.40-

09.45 

5 Организованная 

образовательная 

деятельность. 

08.50-

09.00 

09.25-

09.35 

08.50-

09.00 

09.25-

09.35 

09.05-

09.20 

09.40-

09.55 

 

08.50-

09.10 

10:30-

10:50 

 

09.15-

09:40 

10:30-

10:55 

 

09.45-

10.15 

10:30-

11:00 

6 Второй завтрак. 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.15-

10.30 

10.15-

10.30 

10.15-

10.30 

7 Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка. 

10.10-

11.40 

10.10-

11.40 

10.10-

11.40 

10.50-

12.30 

10.55-

12.35 

11.00-

12.40 

8 Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры. 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

12.30-

12.40 

12.35-

12.45 

12.40-

12.50 

9 Подготовка к 

обеду, обед. 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.40-

13.00 

12.45-

13.10 

12.50-

13.15 

10 Подготовка ко 

сну, дневной сон. 

12.30-

15.00 

 

12.35 –

15.00 

 

12.35 –

15.00 

 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-

15.00 

11 Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна. 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

12 Полдник. 15.20-

15.45 

15.20-

15.45 

15.20-

15.45 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

13 Игры, 

самостоятельная 

деятельность,  

15.45-

16.30 

15.45-

16.30 

15.45-

16.30 

15.40-

15.50 

 

15.40-

15.50 

15.40-

15.50 
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Режим дня (теплый период) 

чтение 

художественной 

литературы 

14 Организованная 

образовательная 

деятельность. 

   15.50-

16.10 

15.50-

16.15 

15.50-

16.20 

15 Чтение 

художественной 

литературы. 

   16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

16.20-

16.40 

16 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Уход детей 

домой. 

16.30-

17.50 

 

- 

16.30-

17.50 

 

- 

16.30-

17.50 

 

- 

16.40-

17.30 

16.40-

17.30 

16.40-

17.30 

17 Возвращение с 

прогулки, игры. 

Уход детей 

домой. 

17.50-

19.00 

17.50-

19.00 

17.50-

19.00 

- - - 

№ 

п/п 

Режимные 

моменты  

Время 

первая 

группа 

раннег

о 

возрас

та 

вторая 

группа 

раннег

о 

возрас

та 

младш

ая 

группа 

средня

я 

группа 

старша

я 

группа 

подгот

овител

ьная 

группа 

1 Прием детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

утренней 

гимнастике. 

07.00-

08.00 

07.00-

08.00 

07.00-

8.00 

07.00-

08.20 

07.00-

08.20 

07.00-

08.20 

2 Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

08.00-

08.10 

08.00-

08.10 

08.00-

08.10 

08.20-

08.30 

08.20-

08.30 

08.20-

08.30 

3 Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

08.10-

08.40 

08.10-

08.40 

08.10-

08.40 

08.30-

08.50 

08.30-

08.50 

08.30-

08.50 

4 Игры, беседы, 

самостоятельная 

деятельность 

08.40-

09.20 

08.40-

09.20 

08.40-

09.20 

08.50-

09.20 

08.50-

09.20 

08.50-

09.20 

5 Второй завтрак 

Подготовка к 

прогулке, выход 

на прогулку 

09.20-

09.30 

  

09.20-

09.30 

 

09.20-

09.30 

 

- 

09.20-

09.30 

  

- 

09.20-

09.30 

  

- 

09.20-

09.30 

  

6  Познавательная  

деятельность, 

игры, водные 

процедуры.  

Второй завтрак 

09.30-

11.40 

 

 

 

- 

09.30-

11.40 

 

 

 

- 

09.30-

11.40 

 

 

 

- 

09.30-

12.05 

 

 

 

10.00-

10.10 

09.30-

12.05  

 

 

 

10.00-

10.10 

09.30-

12.05  

 

 

 

10.00-

10.10 

7  Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры. 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

12.05-

12.20  

12.05-

12.20  

12.05-

12.20  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздник – это день, который наполнен радостью и весельем. Каждое мероприятие 

проходит с участием детей в сюрпризных номерах и выступлениях. Мероприятия 

сопровождаются получением подарков. 

Отмечаются праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Все праздники направлены на: 

формирование представления о праздничной культуре, этикете, традициях; 

создание эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечение детям чувство комфорта и защищенности; развитие творческой активности детей; 

получение новых впечатлений; 

   привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках; 

развитие умения следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

формированию навыков перевоплощения в образы сказочных героев. Проведение праздников 
осуществляется: 

 с использованием культурного пространства населенного пункта (музеи, вставки, памятные 

места); 

с помощью совместной творческой деятельности детей и взрослых (педагогов, 

родителей, артистов); 

с включением дидактических и настольно-печатных игр на основе культурных 

традиций, обычаев, праздников. 
 

Сезонные праздники (времена года): «Осень, «Весна», «Лето». Утренники: новогодний утренник, 

8 марта. 

Тематические развлечения: народная игрушка, мои любимые игрушки». Театрализованные 
представления: «Теремок», «Колобок», «Репка». 

 

8 Подготовка к 

обеду, обед.  

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.20-

12.40 

12.20-

12.40 

12.20-

12.40 

9   Подготовка ко 

сну, дневной сон. 

12.30-

15.00  

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00  

12.40-

15.00  

12.40-

15.00  

10   Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна. 

15.00-

15.20  

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20  

15.00-

15.20  

15.00-

15.20  

11   Полдник. 15.20-

15.45  

15.20-

15.45 

15.20-

15.45 

15.20-

15.40  

15.20-

15.40  

15.20-

15.40  

12 Познавательно-

игровая 

деятельность, 

беседы, 

самостоятельная 

деятельность 

15.45-

16.45  

15.45-

16.45 

15.45-

16.45 

15.40-

16.00   

15.40-

16.00   

15.40-

16.00   

13   Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры на 

участке, 

самостоятельная 

и художественная 

деятельность.  

Уход детей 

домой. 

16.45-

19.00 

 

 

 

 

16.45-

19.00 

 

 

 

 

 

 

16.45-

19.00 

 

 

 

 

 

16.00-

17.30  

16.00-

17.30  

16.00-

17.30  
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3-4 года 

 

Развлечения: «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!», Спортивное развлечение. Праздники: 

«Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», 

«Лето». 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечение. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 

с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

4-5 лет  

   Развлечения: «День знаний!», Спортивное развлечение. 

Праздники: «Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», 

«Лето», «День Победы». 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений: формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать 
желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

 

5-6 лет 

 

Развлечения: «Зимняя олимпиада» 
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Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 февраля, 
8 марта, «Лето», «День победы» 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

6-7 лет 

 

Развлечения: «Зимняя олимпиада», «Весна-красна», «День птиц». 

Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 февраля, 

8 марта, «День победы», «До свиданья, детский сад!». 

 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.), наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно- печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 
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социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) является частью 

образовательной среды, направленным на развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности. 

РППС включает: 

организованное пространство (территория учреждения, групповые комнаты, 
специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании РППС учреждения учитывались: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится учреждение; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

задачи Программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других учреждения, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

РППС выстроена в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает реализацию Программы, 

учитывая особенности каждого возрастного этапа, обеспечивая охрану и укрепление здоровья 

детей, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей и возможности для уединения, а также проявления детской инициативы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

В процессе функционирования РППС обеспечивается исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность РППС обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
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надежности и безопасности их использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

целостность образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно- 

пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям. Все 

предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. 

Организация РППС в учреждении обеспечивает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Учреждение 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведении ̆

 

Перечень анимационных произведений, используемых при реализации обязательной части 

Программы, соответствует пункту 33.3 Федеральной программы. 

 

Описание психолого-педагогических и кадровых условий в соответствии с Федеральной 

программой 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы соответствуют пункту 30 

Федеральной программы. 

Кадровые условия реализации Программы 

 

Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение. Основными 

направлениями работы по сопровождению образовательного процесса в учреждении являются: 

Процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: развитие 

познавательных процессов, снижение индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса: профилактика 

нарушений поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; консультирование: 

формирование психологической культуры детей, родителей и 

педагогических работников. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физическое, 

соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Содержание, 

формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень 

развития коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 

всегда носит психологический характер. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов учреждения, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так и 

вариативных, дополнительных образовательных программ и включение воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на: 

Формирование у детей гражданственности, патриотизма; 
приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; готовность к осознанному выбору профессии; 

формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 
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эстетическое отношение к окружающему миру; 

потребность самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Для реализации образовательного процесса учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, имеющими профильное образование, прошедшими 

обязательное повышение квалификации или профессиональную переподготовку в рамках 

обозначенной темы для решения задач, определенных Программой: воспитатели, музыкальный 

руководитель. 
 
i Программа «Истоки», с. 5. 

ii Целевой раздел может не включать ссылки на парциальные программы, даже если такие программы будут 
использоваться или уже используются. 

 
 

Возможен вариант составления программы, при котором ссылки на парциальные программы будут даны только в 
содержательном разделе. Тогда в тексте содержательного раздела после указания наименования парциальной 

программы и ссылки на источник можно не указывать страницы конкретных разделов парциальной программы. 
iii Данный компонент есть в целевом разделе Федеральной программы. Поскольку в обязательной части программы 

учреждения сделана ссылка на Федеральную программу, то в части, формируемой участниками ОТ, можно 

дополнить этот компонент, описав конкретные методы, средства и формы диагностики или сделав ссылку на 

соответствующее учебно-методическое издание. 
iv Учебный план реализации парциальной программы включен в содержательный раздел Программы учреждения по 
аналогии с Федеральной программой. 

Федеральная программа – п. 17. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 
областям. 
v Тематическое планирование в рамках парциальной программы включено в содержательный раздел Программы 
учреждения по аналогии с Федеральной программой. 

Федеральная программа – п. 17. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 
областям. 

vi Система работы с родителями воспитанников в рамках парциальной программы включена в содержательный 
раздел Программы учреждения по аналогии с Федеральной программой. 

Федеральная программа – п. 26. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 
7 Устойчиво положительное, комфортное эмоциональное состояние рассматривается исследователями как базовое 
условие полноценного психического развития и успешной социализации ребенка. 

Эмоциональное благополучие – это преобладания положительно окрашенных эмоций над негативными 
переживаниями. Это переживание удовольствия, успеха. 

Идеальный портрет эмоционального благополучия ребенка в детском саду выглядит следующим образом: ребенок 

приходит в детский сад в хорошем настроении, которое в течение дня почти не меняется; деятельность его успешна 

или переживается им как успешная благодаря внимательному отношению окружающих; отсутствует переживание 

опасности со стороны окружения; есть друзья, с которыми хочется играть и которые взаимно проявляют интерес; к 

ребенку хорошо относятся воспитатели и вообще все окружающие. 
8 Дополнительно можно указать: многообразие / богатство природного и растительного мира; особые климатические 

условия (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 9 Художественные ремесла конкретной 

территории являются важным средством воспитания. 

Можно также использовать понятия «народное декоративно-прикладное искусство», «народные 
художественные ремесла». 

10 Образовательная (воспитывающая) среда – это психолого-педагогическая реальность, сочетание уже сложившихся 

исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, направленных на 

формирование и развитие личности ребенка. Т.е. среда – это широкое понятие, которое вовсе не сводится только к 
материальным условиям, но и включает, например, используемые методы, приемы, формы воспитания. 
11 Нравственное воспитание в ДС. М.: Просвещение, 1984. 
12 Описание материально-техническое обеспечения содержится в Федеральной программе. Оно дано в виде 

требований к материально-техническим условиям. Этого достаточно для программы учреждения. Т.е. в программе 

учреждения может не содержаться конкретное описание материально-технических условий. Сами требования также 

могут не указываться, т.к. в программе учреждения дается ссылка на Федеральную программу. 

В соответствии с п. 32.10 Федеральной программы инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по 

результатам мониторинга ее материально-технической базы: анализа… реализуемой Программы (т.е. с учетом 

программы учреждения, содержащихся в ней требований, а не в самом тексте программы). 

Согласно п. 32.4 Федеральной программы оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подбирается в соответствии с Федеральной программой. Т.е. в учреждении должны быть средства обучения и 
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воспитания, подобранные в соответствии с требованиями Федеральной программы. При проведении контрольно-

надзорных мероприятий наличие в учреждении средств обучения и воспитания должно оцениваться с точки зрения 
требований Федеральной программы. 

Вместе с тем учреждение может в части программы, формируемой участниками образовательных отношений, дать 
конкретное описание материально-технических условий. 
13 В целом, описание материально-технического обеспечения нельзя признать частью программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, поскольку такое обеспечение используется для реализации 

 
 

обязательной части программы. В этой связи данный раздел дополняется словами «с учетом парциальных программ / 
программы». Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, - это не часть текста 

программы, а то, что ДОУ, родители вносят в содержание воспитания и развития детей дополнительно к ФГОС и 

Федеральной программе. 
14 Вопрос обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания раскрывается в 
Федеральной программе и не требует конкретизации в программе учреждения. 

Вместе с тем, учреждение может в своей программе (в части, формируемой участниками образовательных 
отношений) представить конкретное описание. 
15 В Федеральной программе содержится примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений. Учреждение использует этот перечень непосредственно. Слово «примерный» не 

означает необходимость конкретизации перечня. Оно говорит лишь о том, что в практический деятельности этот 

перечень может быть шире или уже по сравнению с Федеральной программой. 

Вместе с тем, учреждение может конкретизировать в своей программе (в части, формируемой участниками 
образовательных отношений) данный перечень. 
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