


 Федеральная рабочая программа воспитания  

1. Целевой раздел 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых 

нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому 

себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в 

обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 



4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 Направления воспитания: 

 Патриотическое направление воспитания (п 29.2.2.1 с175 ФОП ДО) 

 Духовно-нравственное направление воспитания (п 29.2.2.2 с175 ФОП ДО) 

 Социальное направление воспитания (п 29.2.2.3 с 176 ФОП ДО) 

 Познавательное направление воспитания (п 29.2.2.4 с 176 ФОП ДО) 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания (п.29.2.2.5 с176 ФОП ДО) 

 Трудовое направление воспитания (п 29.2.2.6 с 177 ФОП ДО) 

 Эстетическое направление воспитания (п 29.2.2.7 с 177 ФОП ДО) 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не осуществляется, 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 (п.29.2.3.1 с178, п.29.2.3.2 с 179 ФОП ДО). 

2. Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 



пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Зуринский детский сад общеразвивающего 

вида №1 Игринского района является звеном муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район 

Удмуртской Республики» и осуществляет деятельность, направленную на обеспечение прав граждан на получение 

качественного дошкольного образования. 

В условиях поликультурного региона, каким и является Удмуртия, воспитание дошкольников должно строиться как 

этнокультурная, детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, 

воспитывающая у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, но и к культуре других народов. 

Ссылаясь на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), а также на государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на период 2021–2024 гг.», можно сказать, что современный период в российской истории и образовании - время смены 

ценностных ориентиров. 

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное развитие дошкольников 

предполагает формирование первичных представлений о малой родине. 

Республика является многонациональным субъектом РФ и возникает острая потребность в организации 

целенаправленной работы по формированию поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания в области  

различных культур, стремление и готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное образование является первым звеном 

в этой работе. 

а) цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Цель: Достижение современного качества предоставляемых конкурентоспособных образовательных услуг, 

адекватных меняющимся запросам общества и социально- экономическим условиям. 

1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в организации, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация материально-технической базы организации, цифровизация образовательной деятельности. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и возможностей 

детей. 



4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации. 

Основные задачи. 

1. Повысить качество образования ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

2. Реализовать коррекционно-развивающую поддержку детям с трудностями в речевом и эмоционально-волевом 

развитии; 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

4. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота; 

5. Создать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей; 

6. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

7. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду и материально-техническую базу организации, 

способствующих самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

8. Повысить безопасность в организации в отношении детей и работников, посетителей; 

9. Создать условия для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. 

Миссия дошкольного учреждения 

Создание условий для функционирования ДОУ как открытого, современного учреждения, реализующего 

качественные образовательные услуги, обеспечивающие равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, максимально удовлетворяющие социальный заказ Государства и родительского сообщества 

ДОУ. 

Ценности: 

 Сохранение уникальности и самоценности детства; 

  Стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического процесса; 

 Доверие и уважение друг к другу педагогов, родителей, воспитанников и социальных партнеров; 

 Ценность здоровья; 

 Обеспечение стандарта образования для всех выпускников ДОУ. 



Исходя из всего вышеуказанного, концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ «Зуринский 

детский сад №1 являются: 

1. Создание условий для поддержки разнообразия детства, амплификации детского развития, которые проявляются в 

поиске наиболее эффективных форм организации и методов воспитания и обучения детей. 

2. Реализация дифференцированного и личностного подхода в процессе образовательной деятельности (с учетом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей детей, уровня их здоровья). 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, условий для социализации, формирования 

мировоззрения ребенка-дошкольника, развитие его познавательных и творческих способностей, активности и 

самостоятельности. 

4. Создание оптимального психологического климата, как залога полноценного психомоторного развития детей. 

5. Совершенствование форм работы с педагогическими кадрами, родителя (законными представителями) и 

общественностью (социумом). 

б) принципы жизни и воспитания ДОО. 

 В основу в педагогической системе положены принципы, позволяющие внедрить и результативно использовать 

гибкие организационные формы преобразований в ДОО: 

 принцип научности предполагает использование современных разработок педагогической науки и лучшего 

передового опыта специалистов в точном соответствии с их содержанием (трактовка М.М. Поташника); 

 здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого дошкольника в процессе 

всех видов деятельности, основанной на целостном представлении о соматическом и психическом здоровье детей и на 

устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и климатическими условиями (раскрывает В.Г. 

Алямовская); 

 принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребенка связан с заботой не только о здоровье, 

но и о культуре и воспитанности детей, с повышением мотивационной готовности участников образовательного процесса 

к собственному личностному развитию; саморефлексии (особо пристально рассматривается В.Т.Кудрявцевым, Б.Б. 

Егоровым, Е. Шулешко); 

 принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса предполагает активность 

педагогов, родителей (законных представителей) и воспитанников в процессе участия в преобразовании. Доверительность 



обеспечивается взаимным уважением, учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого участника процесса 

развития ДОО (Т.И. Бабаева, О.Л. Князева). 

 принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим принципом и логически вытекает из него. Диалог 

предполагает открытость в сотрудничестве, учет мнений и аргументов каждого субъекта сотрудничества, искренность и 

взаимопонимание (О.Н.Сомкова, Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт) Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы; 

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

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка 

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  



Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

в) образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж.  

Детский сад посещают 61 воспитанник в возрасте от 1,6 мес. до 7 лет. В детском саду сформировано 4 группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 -1 младшая группа - 15 детей; 

− 1- средняя группа – 14 детей; 

− 1 - старшая группа – 13 детей; 

− 1 - подготовительные к школе группы – 19 детей. 

МБДОУ Зуринский детский сад №1 расположен в селе Зура. Село имеет глубокую историю. Это позволяет 

педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания 

дошкольников. Историческое и культурное наследие прекрасно воздействует на чувства воспитанников, обогащает их 

духовный мир. Краеведческие материалы, историко-монументальные памятники обладают огромным потенциалом для 

воспитания и развития у дошкольников чувства любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 

Расположение ДОУ на некотором удалении от автомобильной дороги позволяет проводить с дошкольниками 

практические мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на улице, а также по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма, целью которых является осознание дошкольниками необходимости соблюдать меры 

предосторожности, стремление сохранить своё здоровье. 

В настоящее время ДОУ насчитывает 61 воспитанник. Контингент детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении от 1,6 мес. до 7 лет (4 группы). 

Воспитательная деятельность в ДОУ осуществляется в социальном партнёрстве с МБКУ Зуринский ЦСДК, Зуринская 

Администрация, библиотека, музей им. С.М. Стрелкова Героя Советского Союза, отделение сбербанка, магазин, аптека, 

лесничество, парикмахерская, пожарная часть – 29, МБОУ Зуринская СОШ, МКОУ Зуринская школа-интернат. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 



Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок 

и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

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

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных 

видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 



Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, и др. 

г) Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОУ. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, отношения педагогов и детей строятся на основе личностно- 

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для 

взрослого. В детском саду при участии педагогов, медицинской сестры, инструктора по физической культуре обеспечивается 

становление и совершенствование физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого воспитанника. Основной формой взаимодействия с детьми в ДОУ и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Дошкольное учреждение, наряду с семьей предоставляет ребенку определенный социальный опыт. Но только 

сочетание их усилий может создать оптимальные условия для вхождения ребенка в мир взрослых. Диалог этих двух 

наиважнейших социальных институтов осложняется разбалансированностью воспитательных процессов внутри семьи и 

ДОУ. Отмечено снижение воспитательного потенциала семьи. Современные родители испытывают трудности из-за 

недостатка времени, психолого- педагогических компетентностей. Эта ситуация исправляется включением родителей в 

образовательный процесс ДОУ. Педагоги подбирают наиболее действенные пути сотрудничества. Только взаимодействуя с 

родителями и воспитатели в состоянии лучше узнать внутренний мир ребенка и направить общие усилия на его развитие. 

Педагоги стремятся использовать активные и интерактивные формы и методы взаимодействия. При установлении 

доверительных отношений с родителями воспитателям ДОУ легче совместно исследовать и формировать гармонически 

развитую детскую личность, повышать правовую и психолого- педагогическую культуру самих родителей, создавать единое 

образовательное пространство для дошкольников в семье и ДОУ. 

Алгоритм взаимодействия с семьей. Взаимодействие родителей и воспитателей происходит поэтапно.  

Этап 1. Во время знакомства воспитатель устанавливает контакт с родителями. Общение должно начинаться со 

сдержанного деликатного общения. Воспитатель проявляет свое уважение к родителям, задает уместные вопросы и старается 

расположить к себе. 



Этап 2. Воспитатель выясняет особенности ребенка. Совместно с родителем он определяет, на чем стоит делать акцент 

в воспитании ребенка. Можно осторожно поделиться наблюдениями о поведении ребенка - в каких ситуациях он ведет себя 

нежелательным образом. 

Этап 3. Важно установить общие принципы воспитания ребенка. Воспитатель терпеливо выслушивает взгляд 

родителей на этот вопрос, даже если считает его ошибочным. Воспитатель не оспаривает их, а предлагает свои способы 

воспитания, призывая остановиться на едином мнении.  

Этап 4. Если родитель согласился объединить с воспитателем усилия для воспитания ребенка, обе стороны приступают 

к реализации тех форм воспитания, которые обсудили на ранних этапах. Воспитатель не старается доминировать. Он делится 

с родителями своими сомнениями, спрашивает совета и прислушивается к ним. 

Этап 5. Проведя определенную работу, воспитатель предлагает способы совершенствования форм воспитания. На 

каждом этапе общения желательно применять технику “Я-высказываний”, чтобы сформировать конструктивное обсуждение 

без эмоциональных споров. 

Доброжелательная атмосфера для всех детей. Учет, поддержка и согласование (гармонизация) детских инициатив в 

детской общности. Выставки совместного творчества детей и родителей. Участие родителей и детей детского сада в делах 

всего образовательного учреждения (уборка, озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии и походы, участие в 

праздниках, соревнованиях, конкурсах). 

д) Ключевые правила ДОО. 

Своевременный приход в детский сад - необходимое условие правильной организации воспитательно-

образовательного процесса. 

К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству. Конфликтные 

спорные ситуации необходимо разрешать в отсутствие детей. Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами 

группы, обратитесь заведующему. 

Если родители привели ребенка после начала какого – либо режимного момента или занятия, пожалуйста, разденьте 

его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва. Утром родители обязаны передать ребенка лично 

воспитателю, а вечером обязательно подойти к воспитателю и сказать, что Вы забираете ребенка из детского сада. 

О необходимости привести или забрать ребенка в неурочное время, просим предупреждать воспитателя заранее. Если 

Вашего ребенка забирают из детского сада родственники или знакомые, то необходимо написать заявление и подписать его у 

заведующей. 



О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой уважительной причине просим сообщать 

воспитателю до 8 часов утра по контактному телефону, а в случае прихода в детский сад после болезни или отпуска – накануне 

до 12 часов. 

Ребенок, не посещающий детский сад более 3-х дней, должен иметь справку от врача. 

Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, правильно ли он одет, соответствует ли его костюм времени 

года и температуре воздуха. В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается, меньше утомляется. Проследите, 

чтобы одежда ребенка не была слишком велика и вместе с тем не сковывала движений ребенка. Особое внимание обратите 

на обувь. Она должна быть легкой, теплой и точно соответствовать размеру ноги. Проверьте застежки и шнурки. Они должны 

быть такими, чтобы ребенок мог самостоятельно ими пользоваться. В групповом помещении не допускается ношение обуви 

без задников (шлепанцы). Требования к внешнему виду детей: опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь, 

умытое лицо, чистый нос, руки, подстриженные ногти, подстриженные и тщательно расчесанные волосы, у девочек прическа 

закрепляется резинками, бантами и т.п., чистое нижнее белье, наличие достаточного количества носовых платков. Носовой 

платок необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения. В 

группе детям не разрешается бить и обижать друг друга; брать без разрешения вещи со стола воспитателя, даже свои, брать 

без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты труда 

других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано 

соображениями безопасности ребенка. Не забывайте обращать внимание на рукотворный труд ребенка (рисунки, поделки), 

хвалить ребенка. 

Посещение занятий родители могут осуществить в любое время, поставив в известность воспитателя, его проводящего, 

за день. На родительских собраниях обсуждаются общие вопросы не потому, что нечего сказать о каждом, а только из-за 

этических соображений. 

Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей. Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос 

с педагогом группы, обратитесь к заведующему. 

е) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО. 

Мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы - событийные общесадовские мероприятия, в 

которых участвуют дети всех возрастных групп (праздник мам, социальные акции, малые спортивные игры), совместные 

детско-взрослые проекты.  

Годовой круг праздников: государственные, традиционные праздники культуры.  



Тематические недели: неделя здоровья, неделя безопасности и др. социальные акции. Большое внимание уделяем 

празднованию Дня Победы, используя традиции: - бессмертный полк; стена памяти; свеча памяти; георгиевская ленточка; 

окна Победы. Также проводим акции настоящего времени: подарок солдату. Экологические акции по формированию 

ценности Природа (накорми птиц, создание «Столовой для пернатых»; красная книга природы; сбор макулатуры). 

 Само понятие «традиции» обязывает нас применять удмуртские и русские народные игры в воспитательной 

деятельности. Это педагоги осуществляют через режимные моменты (прогулки) и детско-взрослые проекты.  

 На уровне группы поддерживаем традиции: Утренний круг - это форма организации образовательной деятельности 

взрослых и детей в режимном моменте. Не только приветствие детей, планирование на предстоящий день, создание 

доброжелательной атмосферы, но и эффективное знакомство детей с государственной символикой, учим гимн РФ в старших 

группах.  

«Сказка перед сном» - ритуал в младших группах.  

«Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают, как провели выходные.  

Ритуал «Чествование именинника» объединяет ребят и мотивирует на дружный хоровод, изготовление подарка, 

теплые поздравления.  

«Наша гордость» - на стенде вывешиваются благодарности, сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.  

«Светофор питания»: речь идет о регулировании питания. Педагоги проходят курсы «Основы здорового питания (для 

детей дошкольного возраста)». Перед приемом пищи с детьми обсуждаем блюда меню и рассуждаем об их пользе, обращая 

внимание на поведение за столом. Проводим «Разговоры о здоровом питании» с целью формирования у детей основных 

представлений и навыков рационального питания и здорового образа жизни.  

Акция «Радуга семейных традиций», в которой активно принимают участие семьи воспитанников для повышения роли 

и ответственности родителей в гражданском воспитании ребёнка.  

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают создавать в группе атмосферу, когда дети и 

педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. Все Традиции объединены воспитательным 

компонентом.  

Представленный сложившийся уклад в ДОУ является единым, как для реализации обязательной части Программы, так 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. Уклад ДОУ - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогическими работниками ДОО в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

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

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

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.  

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений особое внимание, уделяется развитию 

духовно-нравственных и патриотических качеств личности, любви к одному краю, Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Удмуртская Республика многонациональный регион с героическим прошлым, с устоявшимися 

национальными традициями.  



Подрастающее поколение нашей Республики должно знать и гордиться особенностями своей малой родины, родного 

села, любить его и осознавать себя частицей удивительного края. Жители Удмуртии отличаются богатым колоритом народной 

культуры. Поэтому юные воспитанники должны стать достойными их преемниками. Ознакомление с традициями нашей 

Республики реализуется посредством региональной образовательной программой «Мы в Удмуртии живем» благодаря 

которой организована воспитательная деятельность по формированию духовно-нравственной культуры через разные виды 

деятельности в течение дня. 

ж) особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО и ФОП Создание пространств культивирования традиционных 

детских игр. Создание центров активности по различным направлениям с возможностью свободного доступа детей к 

материалам и пособиям, организации совместной и самостоятельной работы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 



• 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 



Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, 

без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

з) социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (этнокультурные, региональные 

особенности). 

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. Социокультурные ценности являются определяющими 

в структурно-содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 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. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной основе 

Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

С учетом особенностей климата, условий села, состояния здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, 

организация режимных моментов, прогулки. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями городского пейзажа, воспитание любви к родной природе, через экосистемы 



местности. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график воспитательно - образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период года - образовательный: (сентябрь-май), составляется режим дня и осуществляется планирование 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного 

поэтического творчества; 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл 

отношений между членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, 

имеющие своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования 

личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности; 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. 

Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры; 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным 

достоинством сказки является еѐ способность создавать мировоззренческие схемы; 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о 

формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра 

становится ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения; 

- народную игрушку. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое 

интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 

сторонами культуры русского и других народов; 

- декоративно-прикладное искусство для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, 

духовно-нравственная ценность. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 



Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 

совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

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. 

Современная социокультурная ситуация, в которой растут дошкольники, характеризуется культурной 

неустойчивостью вследствие смешения различных культур. 

Дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения и отношения к окружающему миру, 

которые нередко противоречат друг другу. 

Главная задача дошкольных педагогов — не только вооружить детей готовыми образцами поведения, но и 

сформировать базовую систему ценностей, основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

Воспитательный процесс в МБДОУ Зуринский детский сад №1 организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 



 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей 

педагогам рекомендуется; 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, 

как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы—развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 

на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 



А) условия для формирования эмоционально- ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям, себе 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 



Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Б) условия для приобретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок 

занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 



 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С 

целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество увлекательных материалов и 

оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 



Воспитательный процесс в детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, детского сада. 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

· патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

· социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

· гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

· 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; 

· наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

· традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности. 

· 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 всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение 

и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 



- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения 

и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей. Носителями этих ценностей являются многонациональный 

народ Российской Федерации, государство, семья, культурно- территориальные сообщества. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально ценностных обстоятельств, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

В) условия для становления самостоятельности, инициативы и творческого взаимодействия в разных детско- 

взрослых и детско- детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования 

детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

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

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 



Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок, которые дети могут выбирать по собственному желанию. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте—со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

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

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

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития игровой деятельности игровая среда 

должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь 

и родители. 

 



Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми материалами 

и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  



Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). Цифровизация как элемент общего образовательного 

пространства. В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью можно говорить 

о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как показывают современные 

исследования, ежедневное неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. Необходимо дозированное использование современных технологий в совместной 

деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные 

детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового образовательного контента должен проводится с особой 

осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. Способность 

к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной 

помощи человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Инициативность 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, направленных на 

достижение этих целей и реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит 

действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий 

(цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно из важных условий развития творческой 

деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение 

доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже 

играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна 

находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 



взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но 

самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то 

сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, 

превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить 

задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из показателей 

развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к 

развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, практической, предметной деятельности. В 

продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает 

планировать свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. В игре интенсивно развивается активность 

и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы 

(включённость ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии) и использует 

предметы- заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными 

изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом 

норм социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём 

можно говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать 

тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать 

равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам 

этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться».  

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели 

участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя 

на его место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой работы важным 



является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за 

столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты 

выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию 

начинает проявлять инициативу). Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа 

парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за 

тем, как другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть 

подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор может 

распространяться на занятие, вид деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др. Развитие инициативности 

предполагает работу и с неадекватными формами её проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие 

регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь 

реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по- своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём 

вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

Самостоятельность 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без направляющих указаний со стороны других людей 

– одно из ведущих качеств активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, 

воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др). Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением 

разных компонентов личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с людьми), 

операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и мотивационно- 

потребностных – стремление к независимости от других людей (А.М. Матюшкин). В качестве критериев развития 

самостоятельности выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств), а также преобразование условий своей 

деятельности (А.Н.Леонтьев, Я.А. Пономарёв). Это требует, с одной стороны владения умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно решать задачи, с другой, определённого типа отношения к людям, взаимодействия с ними (в условиях 

осуществления деятельности в группе). 

Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а иногда и раньше. В зависимости от условий 

жизни, типа взаимодействия со взрослыми и сверстниками, индивидуальных особенностей у детей появляется стремление к 



самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические исследования 

показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определенного уровня развития 

самостоятельности в разных видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков), в обучении 

(Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), 

предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребёнка к 

самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на 

развитие разных компонентов самостоятельности. Особенно показательным в этом отношении выступает развитие 

самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы становления самостоятельности 

предметного действия:  

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;  

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает сам (совместно-разделенное действие);  

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому указанию взрослого. Самостоятельное 

выполнение любого действия означает, что ребёнок: 

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. Это начало возникновения 

умения предвосхищать результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к самостоятельному) есть одновременно и процесс его 

структурного оформления. На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и 

оценка слиты. 

Действие задано и контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель 

(или сам её ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него вырабатываются своего рода алгоритмы 

выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё менее зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет все 

больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. 

Эльконин), происходит перенос действия в другие ситуации. 

Общности ДОО 



Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми её 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. В ДОО, прежде всего, следует выделить 

следующие общности: педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог-родители (законные 

представители). 

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

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 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-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, 

а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 



отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Волонтерство в ДОУ обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-

нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением 

воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями 

воспитания. 



Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение… (п.29.3.4 с183 ФОП ДО). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям… (п.29.3.4 с183 ФОП ДО). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей … 

(п.29.3.4 с184 ФОП ДО). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

… (п.29.3.4 с184 ФОП ДО).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям…  

(п.29.3.4 с184 ФОП ДО). 

Формы совместной деятельности в ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

Для МБДОУ Зуринский детский сад №1 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к участию в праздниках, 

развлечениях, конкурсах и др. 

Работа с родителями. Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы. 

Одним из наиболее важных направлений работы ДОУ является активное вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную деятельность и связанные с ней формы работы (конкретные дела, проекты и т.д.). Во-первых, родители 

начинают осознавать свою сопричастность к происходящему в группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в группе 

помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных вопросах воспитания, найти ответы на 

волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые умения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе: 



 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательной деятельности 

4) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

· консультация об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома 

развивающей среды; 

· подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

· создание библиотеки для родителей. 

· индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. 

п.); 

· семинар-практикум; 

· мастер-класс; 

· круглый стол 

· родительское собрание 



Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения 

повышения родительской компетентности являются: 

· ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных 

ситуациях; 

· психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя 

собственный стиль общения; 

обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

· рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое 

поведение. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

· участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то занятий, мастер-

классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации 

праздничного оформления; 

· решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и 

др.); 

· тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздания);  

· творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами родителей); 

· родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для решения вопросов управления 

образовательной организацией); 

· общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, выставки личных коллекций 

и т. п.). 

События ДОО 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению 

ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 



Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДО 

возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» — показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). Проектирование событий позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События происходят либо стихийно, либо могут быть запланированы в рамках воспитательной работы. В первом 

случае воспитатель должен быть готов использовать воспитательный потенциал любой спонтанно возникающей ситуации. 

Во втором случае необходимо планировать такие действия взрослых и детей, которые приведут к тому, что происходящее с 

ними станет воспитательным событием. В первом случае отразить этот процесс в Программе невозможно. Для этого в ДОО 

необходимо предусмотреть гибкий режим дня/недели для того, чтобы воспитатель имел возможность преобразовать 

спонтанно возникающую ситуацию в событие, построить на ее основе воспитательную беседу, детский проект, совместную 

продуктивную или игровую деятельность детей, просмотр всей группой видеосюжета по теме и т.д. Наиболее важные 

моменты режима дня для преобразования спонтанных ситуаций в воспитательные события: 



● утренний и вечерний круг; 

● свободная игра; 

● свободная деятельность детей в центрах активности; 

● прогулка; 

● режимные моменты при приеме пищи, подготовке к прогулке, подготовке ко сну. 

а) Режимные моменты и ритмы жизни.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты — это не только 

присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в 

ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний Прием детей Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый 

раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его 

(что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая 

возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

задачи педагога встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. Пообщаться с 

родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. Развитие навыков 

вежливого общения. Вовлеченность родителей в образовательный процесс. Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный 

на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку 



или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-

либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из интересных 

вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя 

знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант 

зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать 

и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению 

русского языка. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. задачи педагога 

провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского сообщества. Ожидаемый образовательный 

результат Положительный эмоциональный заряд. Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются 

дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, 

тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). 

Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. 

Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 

занятиям надо формировать у детей. задачи педагога позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем 

круге. Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. Способствовать 

тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). Ожидаемый образовательный результат Приобщение к труду, воспитание ответственности и 

самостоятельности. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, уплотненный полдник). Главное в подготовке к любому приему пищи — 

это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 



игры, плакаты. задачи педагога. Учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

— это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. Ожидаемый образовательный 

результат «Умение самостоятельно и правильно мыть руки» (воспитание культурно- гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания). Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа 

жизни). Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Воспитание культуры поведения за столом. 

Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью 

запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру  

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во 

времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог 

во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. Обед 

(особенности проведения).  

Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. 

За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать 

детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Уплотненный полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как 

отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Задачи педагога создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. Поощрять 

детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. Воспитывать культуру поведения за 

столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. Использовать образовательные 

возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.) Ожидаемый образовательный результат 

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в 



соответствии со своими возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний круг. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Задачи педагога: 

· Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.).  

·  Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).  

· Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т.д.). 

· Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали 

и «сами» пришли к правильному ответу.  

· Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

·  Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

· Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). Ожидаемый 

образовательный результат  



· Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение).  

· Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения.  

· Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

·  Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

·  Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 

друг к другу.  

· Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики 

утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей 

необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка 

может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 посильные трудовые действия.  

Задачи педагога позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). Организовывать 

подвижные и спортивные игры и упражнения приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в 

которые можно играть на улице. Способствовать сплочению детского сообщества. При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. Максимально использовать образовательные возможности прогулки. Ожидаемый 



образовательный результат Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в 

двигательной активности.  

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. Развитие игровых навыков. Развитие разновозрастного 

общения.  

Подготовка ко сну, дневной сон необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. 

Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом 

с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои 

вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем 

спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, 

что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня 

и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. Если ребенок не хочет спать. 

Большинство детей после чтения засыпают. Ожидаемый образовательный результат Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие навыков самообслуживания. Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры правильно организованный 

подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны 

и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. Рекомендуется следующий порядок проведения:  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  



 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы 

самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

 одевание после сна.  

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры 

проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками.  

Задачи педагога к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. Ожидаемый образовательный результат Формирование у детей 

ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). Комфортный переход 

от сна к активной деятельности. Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

б) Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают 

трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога: 

- Заметить проявление детской инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

- При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная помощь). 

- Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. Помочь всем (участникам проекта и 

окружающим) осознать пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- Развитие инициативы и самостоятельности. 

- Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости для сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным обществу. 

- Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 



- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). 

- Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и 

направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как 

будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: 

- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. Дать детям возможность 

разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний. 

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в 

счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

- Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

- Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией).  

в) Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть 

предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую 

игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 

качества. 

 



Задачи педагога: 

- Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать детскую игру. 

- Помогать детям взаимодействовать в игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое). 

- Развитие детской инициативы. Развитие умения соблюдать правила. 

- Развитие умения играть различные роли. 

- Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты.  

г) Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека 

должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

 

Первая 

младшая 

группа (от 1 ,6  

до 3 лет) 

Средняя 

группа (от 3 

до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год 4 ноября 4 ноября 
23 февраля 23 февраля Новый год Новый год 
8 марта 8 марта 23 февраля 23 февраля 

 9 мая 8 марта 8 марта 
  9 мая 9 мая 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и 

воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие 

оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. Есть несколько условий.  

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов 



праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, соревнования, выставка 

(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети 

сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, 

как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, 

должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:  

 - ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 



- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной 

нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

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

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.; 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса осуществляется в табличных формах, где содержательно описываются способы реализации 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем 

могут выступать: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления 

в природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др. 

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.). Для развития детской инициативы 

и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 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. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Традиционными общими праздниками являются: три 

сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, 

фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в 

соответствии с возможностями организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 



- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер- классы с 

приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

Волонтерство 

Совместное участие в разных видах деятельности дошкольников (совместная игровая деятельность, совместная 

деятельность по какому- либо направлению (рассказ о здоровом питании, здоровом образе жизни и т.п., театрализованная 

деятельность, чтение…), помощь воспитанников старшего дошкольного возраста воспитанникам младшего и среднего 

дошкольного возраста (изготовление игрушек, книжек, помощь в освоении культурно- гигиенических навыков) 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может 

включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую- нибудь 

традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. 

Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками 

детей. 

Организация предметно- пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

- особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства; 



- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ Зуринский детский сад №1 - обеспечить 

всестороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности 

социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает: 

· наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, 

совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

· учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

· подбор художественной литературы; 

· подбор видео и аудиоматериалов; 

· подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

· наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

· подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, 

дидактических игр); 

· подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной 

труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной среды изменяется и дополняется в 

соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает специфику детского сада и включает: 

· оформление помещений; 



· оборудование; 

· игрушки; 

· также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР.  

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

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

2.  Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация.  

3. Среда соответствует требованиям: экологична, природосообразна и безопасна.  

4. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

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

6. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

7. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

8. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

9.  Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек для 

ППС педагоги ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

ППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. ППС является не только развивающей, но и развивающейся. ППС создана для удовлетворения уровня активности и 

интересов воспитанников ППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструировании, восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и в соответствии с потребностями каждого 



возрастного этапа дошкольного образования, охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

· специальная организация пространства всех помещений, территорий, предназначенных для реализации Программы 

воспитания; 

· учет гендерных особенностей, воспитанников при создании ППС; 

· использование возможностей ППС для реализации разных видов детской активности; 

· обеспечение содержательной насыщенности, 

· трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности ППС для повышения ее воспитательного 

потенциала.  

Создание адекватной возможностям ребенка охранно-педагогической развивающей предметно-пространственной 

среды является одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление 

личности. В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять, в соответствии 

собственными потребностями, окружающее пространство, учитываются особенности детей, посещающих группу: возраст, 

уровень развития, интересы, способности, личностные особенности. Одной из современных форм организации пространства 

в группе является зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные площади и тем самым дает возможность каждому ребенку «уединиться» в свободной 

деятельности по интересам. 

Социальное партнерство. 

Детский сад расположен в сельской местности Игринского района Удмуртской республики. Основной контингент 

проживает в частных домовладениях, имеет приусадебное хозяйство. Детский сад посещают дети семей разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: кустарники, деревья, клумбы, цветники. В ближайшем 

окружении от детского сада находятся: МБУК Зуринский ЦСДК, Зуринская Администрация, библиотека, Музей им. С.М. 

Стрелкова Героя Советского Союза, отделение сбербанка, магазин, аптека, лесничество, пожарная часть – 29, отделение 

Почты России, ветеринарная лечебница. 



Музей им. С.М. Стрелкова Героя Советского Союза – обогащение опыта и знания детей о ВОВ, о земляках-участниках 

Вов, знакомство детей с историей жизни и подвига Героя Советского Союза С.М. Стрелкова, знакомство с бытом и 

традициями удмуртского народа. 

Зуринский ЦСДК - у детей формируются творческие способности в различных видах деятельности, расширяется 

социальный опыт, включая повышение уровня культуры и формирование саморазвития; приобщают воспитанников к 

театральной и музыкальной культуре, знакомят с различными жанрами искусства, актерским мастерством и различными 

режиссерскими решениями; раскрывается творческий потенциал дошкольников, оптимальные возможности и неповторимая 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его особенностей. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения и библиотеки заключается в контакте с детьми, педагогами и 

родителями. В дошкольном возрасте формируются читательские интересы, любовь к художественному слову.  

Отделение Сбербанка – раскрывает ребенку, окружающий его предметный мир как мир духовных и материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы экономических компетенций и финансовую 

грамотность у детей старшего дошкольного возраста. 

Отделение почты России, магазин, аптека, лесничество, ветеринарная лечебница – формирование первоначальных 

представлений о профессиях, о важности их труда.  

Пожарная часть – 29 - реализация своевременного формирования навыков и умений поведения в кризисных ситуациях 

и познавательного развития детей дошкольного возраста. Закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности, о 

средствах пожаротушения, о профессии пожарного и причинах пожаров, осознанное выполнение правил противопожарной 

безопасности. 

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями 

и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социально-

значимого характера. 

3. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение 

ДОУ укомплектован педагогическими работниками на 100%. Это коллектив единомышленников, связанных с 

планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения 



квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся; привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных). 

Должность Количество 

Заведующий ДОУ 1 

Воспитатель 7 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацей 

воспитательного процесса  

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ) 
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 



Ответственный за 

методическую работу 

 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 
-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 
- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности 

инфраструктуры; 

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; 



Взаимодействие дошкольного учреждения с привлечением специалистов других организаций может иметь разные 

формы и уровни: 

− партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер (учреждений здравоохранения, 

культуры, физкультуры, общественных организаций, фондов, органов управления образованием на 

уровне района, города, области, службы социальной защиты семьи и детей); 

− партнерство со спонсорами, благотворительными организациями (коммерческие структуры, средства массовой 

информации, реклама деятельности ДОУ) и др. 

Взаимодействие социального партнерства мы выстраиваем в нескольких направлениях: 

-взаимодействие с семьями воспитанников; 

-взаимодействие с органами соцзащиты населения; 

-взаимодействие с учреждениями системы МВД, МЧС, ГИБДД; 

-взаимодействие с образовательными учреждениями; 

-взаимодействие с учреждениями культуры; 

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации программы воспитания в ДОУ используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания: 

- Годовой план работы ДОУ; 

- Приказ №6 от «20» января 2023г «О создании рабочей группы по подготовке к реализации ФОП ДО» 

- Дорожная карта по подготовке к реализации ФОП ДО 

- Календарный учебный график 

- Учебный план 

 

 



Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых 

образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности российского общества. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с 

особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации 

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

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их 

позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 



доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны 

ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

 
 


