
 

 

 

 

 



I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №205 Тракторозаводского 

района Волгограда» (далее – Рабочая программа воспитания) является 

обязательной частью основной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №205 

Тракторозаводского района Волгограда». 

В МОУ Детском саду №205 Тракторозаводского района Волгограда 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

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

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы МОУ Детского сада  №205 является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Программа воспитания обеспечивает развитие и воспитание детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).  

Структура программы воспитания включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы воспитания включает цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию рабочей программы воспитания, значимые для ее 

разработки характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты 

освоения рабочей программы воспитания в виде целевых ориентиров, 

которые конкретизируют требования ФГОС До к целевым ориентирам.  

Содержательный раздел представляет общее содержание программы 

воспитания, обеспечивающее решение воспитательных задач и включает 

- описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической)  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов;  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников.  



Организационный раздел программы воспитания включает 

обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с 

учетом региональных и социокультурных особенностей Волгоградской 

области. 

Основное назначениеРабочейпрограммы воспитаниямуниципального 

дошкольного образовательного учреждения “Детский сад  № 205 

Тракторозаводского района Волгограда” (далее -рабочая программа 

воспитания) –реализовать развитие гармоничного вхождения 

воспитанниковв социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочаяпрограммавоспитанияпоказывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциали потребности подрастающей 

личности во всестороннем развитии, становлении ее как духовной личности, 

понимающей себя и мир вокруг себя, в основе которой лежитвоспитание 

любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и к родной 

стране.В центре рабочейпрограммы воспитания в соответствии с ФГОС 

ДОнаходится личностное развитие воспитанников. Результат реализации 

программывоспитанияприобщение воспитанниковк российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведенияв 

обществе.  

 

 

1.2. Цель и задачи рабочей программы воспитания 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года определяет приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей - развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины .  

Приоритетным направлением в процессе воспитания дошкольника 

является принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций:  

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству;  

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших;  

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

целеустремлѐнность и настойчивость;  

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  

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

экологическое сознание;  



- человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. (Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России).  

Цель воспитания – введение дошкольника в мир культуры, сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья, индивидуальности, 

создание условий для разностороннего развития его способностей.  

Направленность воспитания - развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Задачи воспитания:  
- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном 

детстве основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, 

обществу, к общественной жизни;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; - 

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, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы воспитания 
В соответствии со Стандартом Программа воспитания построена на 

следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

3) сотрудничество Организации с семьей;  

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

5) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Рабочая программа воспитания базирутся на основных подходах к 

воспитанию обучающихся:  

- развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 



еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной 

с взрослым деятельности.  

- воспитание ребенка строиться на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — 

его воспитательная ценность.  

- деятельностный подход, представленный в работах А. Н. Леонтьева и его 

коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.).  

- обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства 

как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка.  

 

Успешность процесса воспитания детей дошкольного возраста 

выражается в реализации следующих принципов воспитания:  

Принципы воспитания – это основные требования к эффективному 

построению воспитательного процесса; основополагающие идеи, которые 

определяют пути реализации закономерностей воспитания и соответственно 

организуют его содержание, формы, методы и средства.  

Принципы воспитания можно считать своего рода законами 

педагогической деятельности каждого воспитателя. В этих принципах 

отражаются современные подходы к пониманию закономерностей 

воспитательного процесса, его оптимальной структуре, задачам, содержанию 

и технологии осуществления воспитания. Современные принципы реализуют 

гуманистическую парадигму воспитательного процесса.  

Принцип целостности, единства всех компонентов воспитательного 

процесса. Он означает организацию многостороннего педагогического 

влияния на ребенка через систему целей, содержания, средств воспитания, 

учет всех факторов и сторон воспитательного процесса. 

Осуществляет единство и взаимосвязь основных направлений развития 

личностной базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его 

уникальности, индивидуального своеобразия.  

Принцип гуманизации воспитания. Данный принцип реализует идею 

самоценности дошкольного возраста и личности каждого ребенка, уважения 

его прав и свободы саморазвития. Принцип гуманизации воспитания 

регламентирует отношения педагогов и детей и предполагает, что эти 

отношения строятся на доверии, сотрудничестве, любви, 

доброжелательности. Принцип ориентирует воспитателя на проявление 

искреннего интереса к жизни ребенка, его радостям, огорчениям, готовность 

оказать помощь и поддержку каждому ребенку. Принцип требует от 

воспитателя умения создать благоприятный психологический климат в 

группе, положительный эмоциональный фон общения детей.  

Принцип педагогического оптимизма. Иначе этот принцип можно 

назвать принципом опоры на положительное в личности ребенка. Он связан с 

предыдущим и требует от педагога веры в положительные результаты 

воспитания, подхода к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой» 



(А.С. Макаренко), оказания педагогической поддержки и помощи в 

стремлении освоить новое, давать ребенку пережить радость новых успехов, 

воспитывать уверенность и стремление к достойным поступкам, 

положительную самооценку. Опытные воспитатели щедро авансируют 

будущие положительные сдвиги. Они проектируют хорошее поведение, 

внушают уверенность в успешном достижении результатов, оказывают 

поддержку детям, ободряют их при неудачах.  

Принцип создания активной позиции ребенка в воспитательном 

процессе. Это требование опирается на главный закон развития личности: 

человек развивается в активной самостоятельной деятельности.  

Успех воспитания зависит от меры активности воспитанников, которые 

должны быть не просто объектами воспитательного влияния, а активными 

участниками воспитательного процесса. Педагогу необходимо максимально 

опираться на собственную активность ребенка, стимулировать и развивать 

его самостоятельность, инициативу, творчество. Под влиянием воспитания 

ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, поверить в свои силы, научиться быть успешным. 

Создание воспитателем заинтересованности детей, личной мотивации, 

стремления к самостоятельности и творчеству помогает дошкольнику 

успешно освоить новый опыт, подняться на новую ступень социально-

нравственного развития. 

Принцип создания перспектив движения к новым целям. В 

воспитательном процессе необходимо ориентировать детей на новые дела и 

свершения. Не должно быть застоя и однообразия в организации образа 

жизни дошкольников. Дети должны видеть и ощущать свое движение вперед. 

Перспектива движения к новым целям (поступление в школу, участие в 

проекте, в подготовке спектакля) мобилизует активность детей. Задача 

педагога – помочь дошкольникам осознать свои достижения, ощутить свое 

взросление, растущую самостоятельность и нацелить на решение новых 

задач. В детском саду необходимо создать возможность субъективной 

самореализации детей посредством активного освоения нового личностного 

опыта в обогащенном образовательном пространстве.  

Принцип учета в воспитании возрастных, индивидуальных, поло-

ролевых особенностей детей. Этот принцип направляет педагогов на 

решение задачи развития уникальных, самобытных особенностей каждого 

ребенка. Современный педагог должен хорошо знать возрастные 

особенности, половые и индивидуальные различия детей дошкольного 

возраста, уметь изучать их и в соответствии с ними выбирать средства и 

методы воспитания, создавать условия для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. Профессионализм 

современного педагога проявляется в глубоких знаниях закономерностей 

воспитательного процесса и детской психологии, владении методами 

педагогической диагностики и проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов дошкольников в детском саду.  



Принцип взаимодействия и сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников. Данный принцип реализует требование единства и 

согласованных действий всех участников воспитательного процесса в целях 

оптимального развивающего влияния на детей, нацеливает воспитателей на 

повышение педагогической культуры родителей и эффективности семейного 

воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при условии доверия 

между педагогами и родителями, понимания и принятия общих целей, 

методов и средств социально-личностного развития. Воспитателю 

необходимо показать родителям свою искреннюю заинтересованность, 

доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его успешному 

развитию. Это станет основой для совместных с семьей усилий и помощи 

ребенку в налаживании отношений с социальным миром.  

В реальной практике принципы воспитания конкретизируются с учетом 

обстоятельств воспитательной деятельности. В этом проявляются творчество 

и педагогическое мастерство воспитателя.  

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 
Основными участниками реализации Рабочей Программы воспитания 

являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  

Содержание Рабочей Программы воспитания МОУ Детского сада 

№205 Тракторозаводского района Волгограда» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

Реализация Рабочей Программы воспитания осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.5. Планируемые результаты Программы воспитания. Целевые 

ориентиры как результат возможных достижений освоения 

обучающимися программы воспитания 

 

Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

обучающимися Программы воспитания. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного воспитания и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного детства. Реализация воспитательных цели и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного воспитания, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 



в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции в 

соответствии с содержанием образовательных областей 
Воспитательный процесс в детском саду охватывает важнейшие сферы 

физического, психического и личностного развития дошкольника и 

предусматривает обеспечение полноценного физического развития, охрану и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, разностороннее 

развитие познавательных, коммуникативных, художественных способностей, 

социально-ценностных представлений, опыта нравственного поведения и 

культуры общения.  

Содержание воспитания связано с приоритетными направлениями 

современного дошкольного образования: физическое, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое и социально-личностное развитие 

детей. Соответственно этим направлениям определяются основные 

составляющие воспитательного процесса. 

К задачам воспитания относится физическое, умственное, 

нравственное, правовое, трудовое, эстетическое воспитание. Цель и 

задачи воспитания реализуются в образовательном процессе детского сада. 

Решение всех задач направлено на всестороннее и гармоническое развитие 

личности. Исходя из особенностей детей дошкольного возраста, все 

указанные ниже задачи по направлениям воспитания имеют свою специфику 

в ДОУ.  

Физическое воспитание направлено на достижение целей 

гармоничного физического развития дошкольника через решение следующих 

задач:  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности;  

- развитие ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни и 

занятиям физической культурой.  

Взрослые способствуют становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни: бережного отношения к своему организму, овладению 

необходимыми гигиеническими навыками, приучают к чистоте, порядку, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Это становится важной частью 

личной культуры дошкольника.  

В детском саду создаются возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях: закаливающих процедурах, утренней 

гимнастике. Воспитывается стремление к разнообразной двигательной 

деятельности, потребность участвовать в подвижных играх, спортивных 

упражнениях, физкультурных праздниках. В процессе физического 



воспитания у дошкольников формируется уверенность в себе, появляется 

чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты 

движений. Это способствует развитию самосознания, образ физического «Я» 

становится у дошкольников более полным и осознанным. Эти сведения 

становятся важным компонентом личностной культуры дошкольника. 

Умственное воспитание дошкольников направлено на их 

познавательно-речевое развитие, формирование способности к широкому 

познанию мира. Задачи умственного воспитания следующие:  

- развитие познавательной деятельности дошкольников, форм мышления, 

способов и приемов умственной деятельности;  

- развитие познавательной активности и познавательных интересов;  

- расширение кругозора детей, развитие представлений об окружающем мире 

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

формирование целостной картины мира;  

- совершенствование и обогащение всех сторон речи ребенка как средства 

общения и познания, формирование речевой и языковой культуры.  

Умственное воспитание дошкольников осуществляется средствами 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, 

разнообразного экспериментирования, познавательного общения, 

наблюдений, решения проблемных ситуаций, развивающих игр, организации 

образовательной среды, стимулирующей познавательную активность детей.  

Воспитатель постоянно поддерживает и развивает активность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность дошкольников в 

познании, побуждает к поиску ответов на возникающие вопросы и 

размышлению. В процессе поисковой деятельности дошкольники совместно 

со взрослым или самостоятельно обнаруживают новые свойства предметов, 

замечают их сходство и различие, обогащают сенсорный и практический 

опыт познания. На разном образовательном содержании (природный и 

предметный мир, литература, искусство, элементарные математические 

представления, игра и пр.) дети приобретают «вкус» к самостоятельному 

исследовательскому поиску.  

В процессе умственного воспитания развиваются ценные личные 

качества: целеустремленность, настойчивость, пытливость, познавательная 

активность. Дети переживают радость открытий, 

появляются уверенность в своих силах и возможностях, основы субъектной 

позиции ребенка в познании разных сторон действительности.  

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников 

направлено на приобщение детей к прекрасному в мире: к изобразительному 

искусству, музыке, поэзии, природе. Оно решает широкий круг задач:  

- развитие интереса к эстетической стороне действительности, 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы, рукотворного мира, 

искусства, музыки;  

- ознакомление детей с разными видами и жанрами искусства, знакомство с 

произведениями живописи, музыки, литературы, театрального искусства и в 



том числе народного творчества (народными хороводными играми, народной 

музыкой и танцами, декоративно-прикладным искусством);  

- развитие у детей потребности в творческом самовыражении, 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Для художественно-эстетического воспитания дошкольников 

необходим комплекс педагогических условий:  

- обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности, 

накопление сенсорного опыта;  

- организация художественной деятельности, адекватной детскому возрасту: 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного 

конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры;  

- предоставление ребенку возможности свободного выбора по интересам 

вида художественной деятельности, сюжетов, материалов и средств 

воплощения замысла;  

- поддержка детской непосредственности, воображения, фантазии, 

поощрение творческих проявлений и активности дошкольников. 

Воспитатель обращает внимание детей на разнообразие и красоту 

форм, цвета, звуков, запахов в окружающем мире во время прогулок, 

экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах деятельности. 

Побуждают детей к совместному переживанию эмоций радости, сострадания, 

удивления, восхищения. Организация детских праздников, музыкальных 

вечеров, театрализованной деятельности, детских концертов делает жизнь 

детей полной яркими впечатлениями и чувствами, приобщает их к 

музыкальной и художественной культуре, к истокам народного творчества.  

Взрослые создают широкие возможности для творческого 

самовыражения дошкольников: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов, вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности).  

Приобщение детей к искусству способствует развитию эмоциональной 

отзывчивости, накоплению у детей ярких впечатлений об окружающем мире, 

о многообразии форм и художественных стилей.  

Тем самым закладываются предпосылки для развития у дошкольников 

художественных способностей и художественного вкуса.  

В процессе эстетического воспитания у детей развивается единство 

эстетических эмоций и нравственных чувств, что способствует их социально-

личностному развитию. Интеграция эстетических чувств и нравственных 

переживаний создает основу для понимания ценности всего, что создано 

природой и человеком.  

Социально-личностное воспитание дошкольника выражается в 

развитии способности ребенка ориентироваться в доступном социальном 

окружении, осознавать ценность собственной личности и других людей, 



проявлять свое отношение к миру и людям в соответствии с культурными 

традициями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи социально-личностного воспитания ребенка:  
- становление первоначальных ценностных ориентаций и гуманного 

отношения к миру (к людям, природе, рукотворному миру, своей семье, 

детскому саду); 

- развитие социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

готовности проявить заботу и участие к людям;  

- воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со 

сверстниками;  

- воспитание культуры поведения и общения со взрослыми и детьми;  

- развитие основ самосознания, внутреннего мира ребенка и начал 

гражданских чувств, толерантности к людям разной национальности.  

В содержании социально-личностного воспитания выделяются два 

взаимосвязанных аспекта: социально-эмоциональное и социально-

нравственное воспитание. При этом «социальное» раскрывает процесс 

социализации ребенка, то есть его становление как члена общества. 

«Нравственное» раскрывает ценностный аспект воспитания поведения и 

отношений ребенка, регуляцию его поступков и действий с позиции 

моральных критериев, правил и оценок, принятых в обществе. 

«Эмоциональное» раскрывает область чувств и переживаний ребенка, 

связанных с поведением и взаимоотношениями в обществе. Опора на чувства 

и эмоции детей является обязательным условием социально-личностного 

воспитания. Социальное развитие ребенка, его контакты с окружающими 

людьми развиваются успешно при условии определенной эмоциональной 

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

чувства, но и правильно понимать и оценивать эмоции других людей. У 

детей развивается способность понимать эмоциональное состояние человека, 

«прочитывать» эмоцию и адекватно реагировать (разделить радость, 

проявить сочувствие, помочь), регулировать собственные чувства. Умение 

сопереживать, проявлять эмпатию представляет собой неотъемлемую часть 

формирования личности и культуры межличностных отношений. Под 

влиянием воспитания у дошкольников развивается умение разнообразно 

передавать свои чувства и эмоциональные состояния в общении, играх, 

движениях, танцевальной, художественно-театральной деятельности.  

В детском саду у детей воспитывается привычка доброжелательного 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить самостоятельно и с помощью воспитателя пути 

справедливого разрешения возникающих проблем.  

Дети активно осваивают правила и нормы поведения и общения. 

Область осваиваемых детьми правил постоянно расширяется, что приводит в 

старшем дошкольном возрасте к становлению привычек культурного 

поведения в семье, детском саду, общественных местах, на улице.  

Старшим дошкольникам доступно освоение правил этикета, правил 

безопасного поведения дома, на улице (знать, к кому и как можно 



обратиться, если потерялся на улице, в случае непредвиденных или 

угрожающих жизни обстоятельств и т. п.). 

Условием успешного социально-личностного развития дошкольников 

является установление дружеских, доброжелательных отношений со 

сверстниками. Старшая группа детского сада — это уже довольно сложный 

социальный организм, в котором дети связаны системой межличностных, 

деловых, эмоционально-оценочных, избирательно дружеских отношений.  

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

формировался положительный опыт дружелюбного, открытого отношения со 

сверстниками.  

Это связано с организацией педагогом разнообразных совместных 

увлекательных дел, принимая участие в которых дошкольники приобретают 

ценный опыт личного поведения и взаимоотношений, сотрудничества со 

сверстниками. В результате к старшему дошкольному возрасту в совместной 

деятельности дети осваивают следующие формы сотрудничества: чередуют и 

согласовывают действия, совместно выполняют одну операцию, 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки, помогают 

партнеру, выполняют часть его работы, принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки. Детский коллектив — это очень важная для 

личностного развития дошкольников социокультурная среда. Общество 

сверстников, в котором ребенок общается «на равных», побуждает 

дошкольников проявлять инициативу, самостоятельность, саморегуляцию 

своих действий и поступков, добиваться взаимопонимания, регулировать 

взаимоотношения на основе общих правил.  

В процессе социально-личностного воспитания дошкольников особое 

внимание уделяется развитию гуманных чувств и отношений к людям. Опыт 

гуманного поведения дети получают в конкретных делах и специально 

создаваемых педагогом ситуациях, побуждающих детей к проявлению 

помощи, заботы, участия, взаимопомощи, уважения к старшим. Участие в 

гуманистически направленной деятельности (помощь слабым, больным, 

престарелым, забота о младших детях, уход за животными, взаимопомощь и 

поддержка) обогащает нравственный опыт детей, пробуждает чуткость к 

окружающим людям.  

Социально-личностное воспитание решает задачу расширения 

социального кругозора дошкольников, представлений о людях, семье, 

семейных и родственных отношениях, культурных традициях семьи, 

детского сада, города, страны. Взрослые помогают детям понять, что все 

люди разные, что необходимо уважать чувство собственного достоинства 

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

совместной деятельности. Под влиянием воспитания у дошкольников 

формируются нравственные ориентиры, связанные с развитием интереса к 

жизни разных народов, к событиям истории страны, желание участвовать в 

народных играх, национальных праздниках.  

Основой полноценного социально-личностного развития ребенка 

является его положительное самоощущение: уверенность в своих 



возможностях, в том, что он хороший, его любят. Взрослые заботятся об 

эмоциональном благополучии ребенка (поддерживают, подбадривают, 

помогают поверить в свои силы и возможности), уважают и ценят 

независимо от его достижений, достоинств и недостатков, устанавливают с 

детьми доверительные отношения; способствуют развитию у ребенка чувства 

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

детей формируется положительный образ «Я», включающий:  

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

возраст, мое здоровье, мои двигательные возможности, мой внешний облик, 

на кого я похож в семье и пр.; 

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

друзья, мое настроение, чувства, мои отношения с людьми, чему я могу 

научить других;  

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

занятия, игры, книги;  

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

к школе, учителю, моя уверенность в будущем и пр.  

Все содержание воспитательного процесса в детском саду помогает 

ребенку постепенно прийти к мысли о единстве живого на земле, ценности 

каждой жизни, недопустимости проявления равнодушия и деструктивного 

поведения в отношении людей, природы, того, что создано человеческим 

трудом.  

Задачи физического, умственного, эстетического, трудового, 

социально-личностного воспитания тесно взаимосвязаны. Следует 

подчеркнуть, что социально-личностное воспитание выполняет ведущую 

объединяющую роль в воспитательном процессе дошкольников. 

Особенность социально-личностного воспитания состоит в том, что его 

нельзя ограничить каким-то определенным временем или местом в 

образовательном процессе, рамками какой-то одной детской деятельности 

или специально проводимых мероприятий. Социально-нравственный опыт 

накапливается ребенком непрерывно как под руководством взрослого, так и в 

самостоятельном поведении.  

Каждое направление воспитания обладает особыми возможностями для 

социально-нравственного и эмоционального развития дошкольника. Но всех 

их объединяет формирующееся у детей представление о человеке как 

главной ценности культуры. Во всех направлениях и областях 

воспитательного процесса ребенку видны нравственные основы деятельности 

и отношений человека. Эмоционально привлекательны для дошкольников 

соответствующие культурные нормы общения людей. Формируются 

коммуникативные умения, связанные с осуществлением взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. В каждом образовательном моменте педагог 

акцентирует задачу развития чувств, сознания и поведения детей, создает 

условия для становления и обогащения их культурного опыта.  

В результате дошкольный возраст становится временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 



совершать добрые дела и поступки, участвовать в сохранении окружающей 

среды.  

Содержание воспитания дошкольников постоянно обогащается, 

появляются его новые аспекты и направления с учетом изменяющихся 

социокультурных условий и потребностей, субкультуры детства и 

развивающихся интересов детей. Возникает необходимость осуществления 

элементарного правового и экономического воспитания, гендерного подхода 

в воспитании сознания и поведения дошкольников, элементов компьютерной 

культуры, этнокультурного и гражданского воспитания дошкольников. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

Программы воспитания  

Зная общую цель воспитания детей дошкольного возраста и исходящие 

из нее конкретные задачи, опираясь на Основную образовательную 

Программу, определяется содержание процесса воспитания детей различных 

возрастных групп.  

Воспитательный процесс будет только в том случае эффективным, если 

ребенок проявляет заинтересованность и активность.  

При организации процесса воспитания необходимо учитывать всю 

совокупность воспитательных влияний, их взаимосвязь, особое внимание 

обращая, на те факторы, которые могут оказать отрицательное воздействие 

на ребенка.  

В воспитательном процессе дети вступают в систему отношений: к 

окружающему миру, к природе, к сверстникам и взрослым, играм и занятиям 

и т. д. Чтобы вникнуть во внутренний мир ребенка, необходимо постоянно 

анализировать те отношения, в которые он вступает в процессе активной и 

разнообразной деятельности. Задача воспитателей: в ходе воспитательного 

процесса целенаправленно и сознательно направлять складывающиеся 

отношения воспитанников, не забывая при этом о личностно-

ориентированной педагогике.  

В процессе специально организованной деятельности с ее 

определенным содержанием дети овладевают культурными ценностями 

общества, приобретают навыки общения со сверстниками и взрослыми.  

В дошкольном возрасте ведущими видами деятельности являются – 

игровая, познавательная, художественно-эстетическая, предметная, 

оздоровительная.  

Все вышеперечисленные виды деятельности находят место в воспитательном 

процессе дошкольных образовательных учреждений, но при этом имеются 

специфические особенности их использования в работе с детьми различных 

возрастных групп.  

Зная цель, задачи, сущность процесса воспитания его основные 

принципы, можно определить направления и содержание воспитательного 

процесса дошкольников. 

 



Вариативные формы реализации воспитательных задач:  

- праздники, развлечения, семейные праздники,  

- тематические прогулки, эколого-оздоровительные походы, экскурсии (к 

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

- музейная педагогика,  

- проекты,  

- тематические выставки,  

- прогулки,  

- театрализованные представления,  

- музыкально-литературные викторины,  

- конкурсы,  

- встречи (с ветеранами, представителями библиотеки),  

- коллективное дело,  

- клубы по интересам,  

- коллекционирование  

 

Методы воспитания. В современной педагогике под методами 

воспитания понимаются способы профессионального взаимодействия 

педагога и детей с целью решения образовательно-воспитательных задач.  

Отражая двуединый характер педагогического процесса, методы воспитания 

являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное 

взаимодействие педагога и детей в решении задач воспитания. В состав 

метода воспитания входят методические приемы. По отношению к методу 

приемы носят частный характер и подчиняются основной задаче, которую 

реализует данный метод.  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.  

Все методы воспитания адресованы к личности воспитанника. Но если 

воспитательные воздействия не принимаются ребенком и не становятся 

внутренним стимулом его поведения, то можно говорить об индивидуальной 

работе, о подборе методов, соответствующих особенностям воспитания, 

организации специальных педагогических ситуаций. 

1. Методы формирования сознания личности: разъяснение, беседа, 

рассказ, пример. Эти методы направлены на обогащение и развитие сознания 

детей знаниями об окружающей действительности, о прекрасном в природе и 

обществе, о нравственных правилах обучения, о труде взрослых. С помощью 

этих методов у детей формируются система понятий, взгляды, убеждения. 

Кроме того, они помогают детям учиться обобщать свой жизненный опыт, 

оценивать свое поведение.  

Главным инструментом здесь является слово. С помощью словесного 

воздействия на ребенка стимулируется его внутренняя сфера, и он сам 

постепенно учится высказывать свое мнение о том или ином поступке 

сверстника, литературного героя и т. д.  



В ДОУ особенное место отводится рассказу – это яркое 

эмоциональное изложение конкретных фактов. С помощью рассказа 

воспитанники получают знания о нравственных поступках, о правилах 

поведения в обществе, учатся отличать хорошее от плохого.  

Рассказ дает возможность с новых позиций рассматривать свое личное 

поведение и поведение сверстников.  

Метод рассказа требует от воспитателя эмоционального изложения, 

определенной артистичности.  

Разъяснение - как метод воспитания постоянно используется в работе 

с детьми дошкольного возраста. Дошкольники осваивают опыт 

нравственного поведения, общения со сверстниками и взрослыми и поэтому 

естественно нуждаются в разъяснении правил поведения, определенных 

требований, в частности необходимости выполнения режимных моментов в 

детском саду.  

Самое главное при использовании метода разъяснения – не превращать 

его в нотацию.  

Беседа – это метод, связанный с диалогом. Диалог может вестись с 

одним воспитанником, с несколькими или фронтально, с большой группой 

детей.  

Беседа предполагает подбор такого материала, который по своему 

содержанию близок детям конкретной возрастной группы. Беседа – это 

привлечение самих детей к формированию у них определенных суждений, 

оценок.  

По своему содержанию беседа может быть этической, эстетической, 

затрагивающей явления общественной жизни, а также о фактах науки.  

Дети дошкольного возраста еще не имеют достаточного жизненного 

опыта для глубокого и самостоятельного анализа фактов и содержания 

беседы. 

И вот тут очень важен пример, как метод воспитания, который широко 

используется воспитателем и специалистами дошкольных учреждений.  

Пример – это своеобразный наглядный образ, яркий показательный 

образец, достойный подражания. Функции положительного примера как 

метода воспитания: социальная, управленческая, воспитательная, 

познавательно-ориентирующая, стимулирующая, корректирующая. Ребенок 

всегда кому-нибудь подражает старшему брату, более сильному или умному 

товарищу, матери, отцу. Вначале это бессознательное подражание, а уже к 

выпуску из ДОУ ребенок переходит к преднамеренному, т. е. к подражанию 

внутренним качествам и свойствам личности, он подражает внешним 

проявлениям поступков и дает этому свое детское объяснение. Особую роль 

играет пример самого воспитателя. Испытывая положительные эмоции к 

своему воспитателю, дети любят говорить о нем постоянно и причем только 

самое хорошее. Воспитатель – пример для ребенка во всех случаях жизни.  

2. Методы организации деятельности, общения, опыта поведения: 

приучение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций.  



Ребенок осваивает окружающую действительность, познает мир в 

процессе разнообразной деятельности. Деятельность в природной и 

социальной среде – непременное условие развития и воспитания личности.  

У детей дошкольного возраста в совместных видах деятельности 

складываются интересы и стремления, развиваются их способности, 

закладывается фундамент нравственных качеств.  

Среди методов организации деятельности наиболее часто используется 

приучение, направленное на выполнение детьми определенных действий в 

целях превращения их в привычные и необходимые способы поведения.  

Приучить ребенка правильно вести себя необходимо с момента его 

прихода в младшую группу детского сада. Для выполнения необходимых 

действий с помощью метода приучения требуется определенное время и 

неоднократное повторение. Сначала воспитатель добивается точности 

выполнения действий, а затем быстроты и качества.  

Метод приучения органически связан с таким методом воспитания как 

упражнение. При использовании упражнения требуется, чтобы дети 

прониклись пониманием личностной значимости выполняемого действия.  

Система упражнений необходима для формирования привычек 

правильного поведения. Упражнение в своей основе имеет многократные 

повторения, закрепление, совершенствование нужных способов действий. 

Однако нельзя представлять упражнение как дрессировку, как механическое 

повторение действий. Упражнения связаны с организацией жизни детей, с их 

разнообразной деятельностью. 

При использовании методов приучения и упражнения нельзя обойтись 

и без такого метода, как создание воспитывающих ситуаций. 

Воспитательная ситуация – это всегда наличие выбора, это конфликт, борьба 

внутренних побуждений с нормами поведения, принятыми в обществе. 

Правильно подобранные педагогические ситуации могут быть одним из 

необходимых и мощных стимулов развития и воспитания ребенка. 

Воспитательное действие педагогической ситуации бывает иногда так сильно 

и результативно, что надолго определяет направленность нравственной 

жизни ребенка.  

3. К методам стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения относятся: поощрение, наказание, соревнование.  

Среди указанных методов наиболее употребительны в дошкольном 

образовательном учреждении – поощрение и наказание.  

Поощрение – это способ положительной оценки поведения ребенка 

или группы детей. Оно всегда связано с положительными эмоциями. При 

поощрении дети испытывают гордость, удовлетворение, уверенность в 

правильном поведении и поступке. Переживая удовлетворение своим 

поведением, ребенок внутренне готов к повторению хороших поступков. 

Поощрение выражается в виде похвалы, одобрения. В поощрении особенно 

нуждаются замкнутые дети, испытывающие робость, несмелость, 

являющиеся следствием негативных отношений в семье.  



В практической деятельности педагоги, воспитатели, выбирая методы 

воспитания, руководствуются целью воспитания, его задачами и 

содержанием. При этом важное значение имеет возраст детей, и 

индивидуальные особенности большей части воспитанников.  

Воспитательный процесс в детском саду активизирует механизмы 

саморазвития, самообучения, исследовательского поведения, инициативы и 

свободы самовыражения детей в разных видах деятельности и общении.  

Воспитание дошкольников имеет свои особенности:  

-определяющая роль взрослого в воспитании как транслятора ребенку 

культурного опыта;  

-необходимость постоянной опоры на чувства детей и наглядные примеры 

поведения, выполнения правил;  

-неустойчивость формируемых качеств и способов поведения, 

необходимость в связи с этим постоянного упражнения и закрепления их 

ребенком в разных жизненных ситуациях;  

-необходимость педагогического сопровождения и поддержки ребенка в 

воспитании с учетом индивидуальности и темпа развития.  

Педагогическая позиция воспитателя постоянно меняется в 

зависимости от задач воспитания и уровня развития ребенка:  

- позиция прямой передачи опыта «Делай, как я»,  

- позиция партнерства «Давай сделаем это вместе»,  

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

- позиция выбора творческого решения «Кто придумает интереснее?»  

Осуществление воспитательного процесса требует соблюдения ряда 

педагогических условий:  
- личностно - ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

- предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.;  

- создание предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

Средством воспитания - выступают разнообразные виды детской 

деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

конструктивная; двигательная. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
Центральными и определяющими фигурами в воспитании и развитии 

малыша являются, естественно, родители. Задача повышения 

психологической и педагогической информированности родителей тесно 

связана с формированием адекватной родительской позиции.  

Поэтому воспитательная работа с детьми дошкольного возраста может 

быть эффективной только при участии и активной включенности родителей. 

Их помощь, доверие, внимание к педагогам во многом определяют успех и 



результативность в совместной работе детского сада и семьи в воспитании 

ребенка.  

Дошкольное учреждение является открытой социально-педагогической 

системой, поэтому в основу своей жизнедеятельности кладет те социальные 

ориентиры, тот социальный заказ, который определен государством и 

различными социальными институтами: семьей, общественными 

организациями, учредителями и другими организациями.  

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

воспитательный процесс дошкольного учреждения. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: целенаправленность, 

систематичность, плановость; дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; возрастной 

характер работы с родителями; доброжелательность, открытость.  

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: изучение закономерностей развития ребенка 

/особенностей физического и психического развития на разных возрастных 

этапах/; знакомство с современными системами семейного воспитания; 

пропаганда здорового образа жизни; содействие в приобщении детей к 

культурным и духовным ценностям. Исходя из этих направлений, 

осуществляется работа по взаимодействию с семьями дошкольников.  

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы:  

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:  

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются:  

-изучение семьи;  

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  



-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 
Основная методическая литература и учебно-методические пособия по 

реализации обязательной части Образовательной программы подробно 

описана в «Образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

//Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой -СПБ.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 г. (с.235-244)  

Средства обучения и воспитания Ранний возраст. Третий год жизни.  
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. Организация 

адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 

групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. Необходимо дома соблюдать режим дня, 

приближенный к режиму группы детского сада.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы 

или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 

ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 

важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 

раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный 

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

В процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. 

Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят 

увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период 

адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным 

условиям. 



Дошкольный возраст. (3-8 лет)  
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную  

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка. 
К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим 

результативность воспитательного процесса МОУ относятся:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

- использование в воспитательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей специфических для них 

видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников в реализацию воспитательных 

задач, через разнообразные формы работы детского сада.  

Педагоги создают условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям;  



2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  



В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.)  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

Программа воспитания основывается на календарно-тематическом 

принципе построения воспитательного процесса, в основу которого 

положена идея интеграции содержания разных направлений воспитания 

вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) 

становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи 

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

памятные даты, праздники), региональный компонент, традиции 

дошкольного учреждения. Темы, с одной стороны, социально значимы для 

общества, семьи и государства, с другой стороны учитывают личностный 

интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации образовательного 

процесса «здесь и сейчас».  

Календарно - тематический план ориентирован на реализацию 

программы «по спирали», или «от простого к сложному» (каждая из тем 

повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного детства, при этом 

возрастает сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, 

мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие детей в 

соответствии с их потенциальными возможностями). Календарно-

тематическое планирование составлено в соответствии с реализуемыми 

комплексной и парциальными программами в МОУ Детского сада  №205, с 

учетом региональных особенностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ ИДЕТ ПО 

МОДУЛЯМ: 

Умственное воспитание  Цель умственного воспитания в 

детском саду обусловлено целями 

воспитания подрастающего 

поколения.  

Умственное воспитание 

предусматривает развитие у детей в 

процессе различных видов 

деятельности внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, 

речи, а также способов умственной 

деятельности (умение элементарно 

сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и др.).  

Фундаментом умственного развития 

ребенка являются сенсорное 

воспитание, ориентировки в 

окружающем мире.  

Умственное воспитание идет по 

подразделам:  

 

изни, 

воспитание любви к Родине, к своему 

народу, к семье;  

 

 

Умственное воспитание проходит 

через:  

• формирование у ребенка целостной 

картины окружающего мира;  

• развитие интереса к предметам и 

явлениям окружающей 

действительности (мир людей, 

животных, растений), местам обитания 

человека, животных, растений (земля, 

вода, воздух);  



• ознакомление с предметами быта, 

необходимыми человеку, их 

функциональным назначением 

(одежда, обувь, посуда, мебель и др.);  

• формирование первоначальных 

представлений о себе, о ближайшем 

социальном окружении («Я и 

взрослый», «Я в семье», «Я в детском 

саду»,  

«Я на улице»), о простейших 

родственных отношениях (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.);  

• формирование первоначальных 

представлений о макросоциальной 

среде (двор, магазин, аптека, 

поликлиника, школа, транспорт и пр.), 

о деятельности людей, явлениях 

общественной жизни;  

• формирование первоначальных 

представлений о явлениях природы, 

суточных, сезонных и 

пространственных изменениях в 

природе;  

• формирование экологических 

представлений, ценностных основ 

отношения к окружающему миру.  

 



личностное воспитание  Цель создание условий для 

естественного психологического 

развития ребенка, формирование у 

детей предпосылок, необходимых для 

осуществления любой и особенно 

учебной деятельности, 

совершенствование познавательных 

способностей и навыков позитивного 

социального поведения через 

эмоционально-чувственный опыт.  

Поддержание устойчивых 

избирательных привязанностей 

(дружба, бескорыстие, сердечность, 

сочувствие, любовь). Смягчение 

негативных поведенческих 

проявлений (негативизм, упрямство, 

капризность, повышенная 

конфликтность). Обеспечение детям 

ощущения успеха через позитивную 

оценку достижений.  

Социально-личностное воспитание 

проходит через:  

нравственного воспитания: освоение 

различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений 

договариваться, соблюдать 

очерѐдность, устанавливать новые 

контакты, развитие у детей чувства 

ответственности, распознавание 

эмоциональных переживаний, 

приобщение детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми;  

окружающему миру, элементарными 

правилами безопасного поведения 

дома, на улице (знать, к кому можно 

обратиться, если потерялся на улице, 

назвать свое имя, домашний адрес и 



т.п.). формирование элементарных 

навыков здоровья сбережения;  

трудовой деятельности. программе 

является обязательным компонентом 

развития базовых и творческих 

способностей ребенка, важнейшим 

средством формирования культуры 

межличностных отношений. Ставится 

задача постепенного развития у детей 

(с учетом возрастных возможностей) 

интереса к труду взрослых, желания 

трудиться, воспитания навыков 

элементарной трудовой деятельности, 

трудолюбия.  

 

Эти задачи решаются через 

ознакомление детей с трудом 

взрослых и через непосредственное 

участие детей в посильной трудовой 

деятельности. При этом особо 

подчеркивается роль ознакомления с 

общественной направленностью труда, 

его социальной значимостью, 

формируется уважительное отношение 

к людям труда.  

С помощью сюжетно-ролевых игр, 

подвижных игр и игровых 

упражнений, элементов 

психогимнастики, техники 

выразительных движений, этюдов, 

тренингов, психомышечной 

тренировки, мимики и пантомимики, 

литературных произведений и сказок 

(игр-драматизаций) способствуем 

воспитанию и развитию 

эмоциональной сферы ребенка.  



Художественно-эстетическое 

воспитание  

Реализуется в процессе ознакомления 

с природой, разными видами 

искусства и художественно-

эстетической деятельности. Оно 

направлено на развитие у ребенка 

любви к прекрасному, обогащение его 

духовного мира, развитие 

воображения, эстетических чувств, 

эстетического отношения к 

окружающей действительности, 

приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, эстетического 

средства формирования и развития 

личности ребенка.  
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Художественно-эстетическое воспитание проходит через:  

 

 

-речевая деятельность  

 

 

Физическое воспитание  Физическое воспитание 

осуществляется как на специальных 

физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности и повседневной 

жизни детей.  

Цель-воспитание физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости, 

силы и др.), развитие координации 

движений, равновесия, умения 

ориентироваться в пространстве, 

формирование способности к 

самоконтролю за качеством 

выполняемых движений.  

В физическом воспитании большое 

место отводится физическим 

упражнениям, которые проводятся в 

игровой форме, и подвижным играм.  



Задачи физического воспитания: 

оздоровительные, воспитательные, 

образовательные.  

Оздоровительные задачи имеют 

жизнеобеспечивающий смысл. 

Средствами реализации задач этой 

группы являются гигиенические и 

социально-бытовые факторы, 

полноценное питание, 

оздоровительные силы природы, 

рациональный режим жизни, 

физические упражнения. 

Педагогическая работа, направленная 

на решение данной задачи, включает в 

себя организацию режима жизни 

детей, закаливающих процедур, 

специальных упражнений по развитию 

движений. Эта сфера физического 

воспитания детей требует от 

воспитателя постоянных контактов с 

медицинскими работниками, учета их 

рекомендаций, индивидуального 

подхода к детям, бесед с родителями.  

Воспитательные задачи направлены на 

развитие качеств личности и 

потребности в физическом 

совершенстве. Средствами реализации 

этих задач являются деятельность 

детей, игры, а также художественные 

средства (художественная литература, 

фольклор, кинофильмы, произведения 

музыкального и изобразительного 

искусства).  

Работа проходит в разных формах: 

физкультурно-оздоровительная работа 

в режиме дня (утренняя гимнастика, 

подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке), 

самостоятельная двигательная 



деятельность детей, активный отдых 

(физкультурные досуги, праздники, 

дни здоровья). Методы: упражнения, 

беседа, игра, создание проблемных 

ситуаций, анализ физических и 

нравственных качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


