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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) является обязательной частью 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 

комбинированного вида» (далее – ООП ДО). Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». При составлении программы использованы: «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года 

№ 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

Программа направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 комбинированного вида» (далее – учреждение) в социальный мир и 

налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка ... (1.6.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других.... Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 

ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Программа включает в себя четыре основных раздела:  

Раздел 1 «Особенности воспитательного процесса в учреждении» (описание 

специфики деятельности учреждения);  

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые учреждению предстоит 

решать для достижения цели; 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности», в котором учреждение 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 
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Инвариантные модули 

Физическое воспитание Умственное воспитание Трудовое воспитание 

Вариативные модули 

Творческие соревнования Праздники и фольклорные 

мероприятия 

Индивидуальная и коллективная 

трудовая деятельность 

Модули в программе располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию.  

Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в учреждении осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен 

критериями и способами его осуществления. К программе прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и 

примерных сроков их проведения. Программа позволяет педагогическим работникам и 

родителям (законным представителям) скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание подрастающего поколения. 

Программа предусматривает разработку и утверждение ежегодного календарного 

плана воспитательной работы, который является приложением к программе. (см. 

Приложение) 

 

1. Особенности воспитательного процесса в учреждении 
 

В учреждении образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, 

принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы учреждения является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. Опора на положительное в 
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личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты воспитания, подход к 

каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником(субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы; 

- партнерство учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в учреждении; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в учреждении являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники учреждения ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в учреждении является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

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. 
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Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные и 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 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. Режим дня воспитанников в учреждении составлен в 

соответствии с требованиями СанПиН, может корректироваться в зависимости от сезона 

года. Однако отказ от жесткой регламентации в построении режима дня ущемляет 

воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание.  

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, уважительного и бережного отношения к 
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труду взрослых и сверстников. 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 учреждения 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, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

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

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2. Цель и задачи воспитания, планируемые результаты 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). 

Базовые национальные ценности 

Патриотизм 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к 

жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная 

солидарность 

единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, основанные на 

общности интересов и необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность 

качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей принадлежности к 

обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписания мегоморалии закона; в более общем значении — забота об 

общественном благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского 

долга. 

Семья 

социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к 

рождению, социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество 

это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для 

других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые 

вызывают восторг от результатов его труда 

Наука 

область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации 

и критического анализа 

Традиционные 

религии 

ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также используется 

для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории 

какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени. 

Искусство и 

литература 

одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной 

практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 
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действительности... 

Природа 
материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук 

Человечество 

совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях формулируется общая цель воспитания в учреждении: введение 

дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья, индивидуальности, создание условий для разностороннего 

развития его способностей – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

Возраст младший дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

Цель 

обеспечение позитивной социализации, 

мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, 

участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности 

обеспечение развития общей культуры 

личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном 

детстве основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к 

общественной жизни; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 
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 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, обеспечение психолого-педагогической 

поддержки и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Конкретизация задач воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

Возраст Задачи 

младший 

дошкольный 

возраст 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн). 

старший 

дошкольный 

возраст 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение вопросов личностного 

развития детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

учреждения. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 
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- сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

Планируемые результаты реализации программы представлены в таблице 1 (см. 

Таблица 1) 
 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Виды деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование;  

- чтение, беседа/разговор, ситуации;  

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

- мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. Описание содержания модулей выполнено в 

порядке их значимости для реализации воспитательных задач в учреждении. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

 Отношение к природе 
Отношение к 

«рукотворному миру» 

Отношение к явлениям общественной 

жизни 
Отношение к самому себе 

Познавательные 

ценности 

Ребенок начинает 

чувствовать себя 

первооткрывателем, 

испытывает радость 

экспериментирования с 

объектами неживой 

природы, открывает новое в 

знакомом и знакомое в 

новом; вычленяет 

простейшие 

закономерности, осознает 

их непреложный характер 

у ребёнка пробуждается 

потребность в новых 

знаниях, его собственный 

опыт расширяется за счёт 

приобщения к тому, что 

известно другим; перед ним 

приоткрывается значимость 

учения 

у ребёнка появляется социальная 

ориентация на точку зрения другого 

человека, на его эмоциональное 

состояние, отношение к действию 

другого как поступку. Формируется 

интерес к событиям общественной 

жизни в стране, в родном городе. 

Складывается всё более полное 

понимание коллективных 

взаимоотношений между 

сверстниками, развивается социальное 

мышление 

открытие своего «я»; 

ребёнок выделяет себя из 

мира. Он начинает 

осознавать, что не похож на 

других. В то же время 

возникает интерес к своей 

жизни (биография) и жизни 

близких. Пробуждаются 

первые представления о 

Родине, о будущем, 

возникает отношение к 

жизни и смерти, к 

бессмертию 

Ценности 

преобразования 

возникает стремление 

бережно относиться к 

природной среде, сохранять 

и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы 

возникает стремление 

самому сделать то, что 

доступно другому, и создать 

нечто новое, оригинальное, 

творить 

ребёнок стремится воздействовать на 

окружающих, оказывает на них 

влияние, брать под свою защиту и 

помогать им; передавать свои знания, 

опыт другому 

на основе потребности в 

признании возникает 

стремление действовать «как 

все» 

Ценности 

переживания 

Ребенка манит 

таинственность, 

загадочность явлений 

природы, он проникается ее 

красотой, близостью ко 

всему живому, чувствует 

свою общность с 

предметами и явлениями 

окружающего мира и 

одушевляет их 

ребёнок проникается 

чувством красоты, 

совершенство созданных 

человеком вещей, творений 

искусства, возникает 

чувство уважения к 

мастерству 

ребёнок замечает, что рядом с ним 

люди, такие же, как и он, и в то же 

время отличные от него; рождается 

чувство значимости другого; 

переживания приобретают 

личностную окрашенность; на основе 

сопереживания рождается сочувствие 

и «сорадость» 

чувство психической и 

физической защищённости; 

полнота разнообразных 

чувств, раскованность, 

ощущение собственного 

тела и владения им; 

наслаждение игрой как 

проявлением духовных и 

физических сил 

Что 

формируется 

начала экологического 

сознания 

начала духовности как 

свойства сознания 
начала нравственного сознания 

начала самосознания 

личности 
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3.1. Модуль «Физическое воспитание» 
 

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного 

физического развития дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательно-

исследовательскую деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства, 

способствует становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного 

отношения к своему организму, владению необходимыми гигиеническими навыками; у 

детей формируется уверенность в себе, проявляется чувство удовлетворения от 

развивающейся ловкости, смелости, быстроты и красоты движений. Развивается 

самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным компонентом 

личностной культуры дошкольника. 

Содержание физического воспитания включено в образовательные области: 

- «Физическое развитие» (разделы: «становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами», «двигательная 

деятельность»); 

- «Познавательное развитие» (разделы: «развитие когнитивных способностей», 

«ознакомление с окружающим миром»); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «изобразительное искусство»). 
 

Содержание воспитательной деятельности модуля «Физическое воспитание» 
 

Среди широкого круга воспитательных задач можно выделить следующие: 

1. Разностороннее воспитание двигательных способностей. В то же время 

специфика физического развития ребенка, учет сенситивных периодов его развития 

предполагает направленность на воспитание координационных способностей (точности 

движений, ритма, развитие равновесия и ориентации) и скоростных способностей (за счет 

элементарных движений на быстроту, подвижных игр). К воспитанию силовых 

способностей и общей выносливости в дошкольном возрасте необходимо подходить более 

осторожно. Это связано с неразвитостью опорно-двигательного и мышечного аппарата, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для воспитания силовых способностей 

применяются строго дозируемые упражнения в основном с весом собственного тела, для 

воспитания общей выносливости – упражнения умеренной мощности. 

2. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости в преодолении трудностей, уверенность в своих силах, выдержка, 

самообладание и др.). Занятия физическими упражнениями создают великолепные 

условия для проявления данных качеств. 

3. Содействовать в процессе физического воспитания умственному, 

нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию.  

4. Формировать у детей интерес и потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, прививать культуру чувственного эстетического отношения 

к физическим упражнениям. 

Обязательным условием полноценного решения задач физического воспитания 

дошкольников является комплексное использование всех средств при правильном их 

соотношении. 
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Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы 

учреждения 
Общесадовские дела Групповые дела 

Общегородские спортивные 

мероприятия (общая городская 

зарядка, «Лыжня России», «За 

здоровьем всей семьей», 

«Крошка-ГТошка», ....) 

Малые олимпийские игры, 

зимний и летний физкультурные 

праздники, проекты, социальные 

акции, фотовыставки, день 

здоровья 

Закаливающие процедуры, 

утренняя гимнастика, подвижные 

игры, спортивные упражнения, 

физкультурные развлечения, 

исследовательские проекты 

 

Традиции детского сада 

 

Ежегодно: 

- в летний оздоровительный период утренняя гимнастика проводится на свежем 

воздухе. Участниками являются воспитанники всех дошкольных групп, педагоги и 

родители (по возможности и желанию); 

- в течении учебного года организуется День открытых дверей «Физкульт - УРА!»; 

- в апреле «День здоровья», приуроченный к всемирному дню здоровья. 

 

3.2. Модуль «Умственное воспитание» 

 

Умственное воспитание – планомерное целенаправленное воздействие взрослых на 

умственное развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего 

развития, для адаптации к окружающей жизни, формирование на этой основе 

познавательных процессов, умения применять усвоенные знания в деятельности. 

Умственное воспитание – это прежде всего развитие активной мыслительной 

деятельности дошкольников. Полноценное умственное воспитание происходит только в 

педагогически правильной организованной деятельности. 

В содержание умственного воспитания входит развитие интеллектуальных умений 

и навыков, воображения, восприятия, памяти, мышления. 

Умственное воспитание и умственное развитие находятся в тесном 

взаимодействии. Умственное воспитание во многом определяет умственное развитие, 

способствует ему. Однако это происходит только в том случае, если учитываются 

закономерности и возможности умственного развития детей первых лет жизни. 

Содержание умственного воспитания включено в образовательные области: 

- «Физическое развитие» (разделы: «становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами», «двигательная 

деятельность»); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (разделы: «формирование первичных 

ценностных представлений», «развитие коммуникативных способностей», «развитие 

регуляторных способностей», «формирование социальных представлений, умений и 

навыков»); 

- «Познавательное развитие» (разделы: «развитие когнитивных способностей», 

«ознакомление с окружающим миром»); 

- «Речевое развитие» (разделы: «развитие речи», «приобщение к художественной 

литературе»); 
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- «Художественно-эстетическое развитие» (разделы: «приобщение к искусству», 

«изобразительная деятельность», «музыкальная деятельность»). 
 

Содержание воспитательной деятельности модуля «Умственное воспитание» 
 

Умственное воспитание осуществляется как процесс усвоения подрастающим 

поколением многовекового опыта человечества, запечатленного в материальной культуре, 

духовных ценностях, представленного в знаниях, навыках, умениях, способах познания и 

т.п. 

Основная функция умственного воспитания детей первых лет жизни – 

формирование познавательной деятельности, т.е. такой деятельности, в ходе которой 

ребенок учится познавать окружающий мир. 

Познавательная деятельность осуществляется в формах восприятия и мышления. 

При помощи восприятия ребенок познает внешние свойства предметов в их совокупности 

(цвет, форму, величину и др.). Отражение этих свойств в мозге создает образ предмета. 

Благодаря мышлению ребенок постигает внутренние, скрытые свойства, связи между 

предметами и явлениями (причинно-следственные, временные, количественные и другие 

связи). Результаты мышления отражаются с помощью слова. 

Для полноценного умственного развития ребенка первых лет жизни необходимо 

заботиться о развитии его восприятия и мышления. В связи с этим важнейшими задачами 

умственного воспитания детей дошкольного возраста являются: 

- сенсорное воспитание (развитие); 

- развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными операциями, 

познавательными процессами и способностями); 

- становление речи. 

Умственное воспитание детей этого возраста направлено на формирование 

познавательных мотивов, поэтому одна из его задач: 

- воспитание любознательности, познавательных интересов. 

Результатом познавательной деятельности независимо от того, в какой форме 

познания она осуществилась (с помощью мышления или восприятия), являются знания. 

Рассматривает ли ребенок божью коровку, которая села к нему на ладошку, слушает ли 

рассказ мамы о ней или рисует ее «портрет» - у него возникает представление о предмете 

познания (божьей коровке). Это представление складывается в виде образа, но может 

получить выражение в речи, жестах, мимике, модели (рисунок). 

Поэтому еще одной задачей умственного воспитания является: 

- формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие умственного роста. 

Условно средства умственного воспитания распределяются на две группы: 

деятельность детей и произведения духовной и материальной культуры. 

На ранних ступенях развития ребенка личный опыт – важнейший путь познания 

окружающего мира. Но очень скоро его становится недостаточно. Познание происходит 

за счет формирования различных видов деятельности, а также обучения. 

Деятельность детей дошкольного возраста отличается по видам и содержанию, а, 

следовательно, и по возможностям оказывать влияние на умственное развитие. Бесспорно, 

что в различных видах деятельности перед ребенком возникают разные познавательные 

задачи, решение которых составляет органическую часть той или иной деятельности. 
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Значительное время, особенно у детей младшего дошкольного возраста, отводится 

на так называемую бытовую деятельность, связанную с выполнением режима. 

Содержание этой деятельности чрезвычайно благоприятно для сенсорного 

развития. Умываясь, дети различают теплую и холодную воду, познают другие свойства 

воды, ощущают запах мыла, сухость и влажность полотенца. За завтраком, обедом, 

полдником можно знакомить малышей с особенностями пищи, продуктов, их вкусом, 

запахом, консистенцией, цветом и др. В процессе выполнения режимных процедур дети 

упражняются в пространственных ориентировках (правая, левая рука, нога; сбоку, сзади и 

т.д.). 

Временная определенность режима жизни детей помогает им усвоить первые 

представления о частях суток, днях недели, о том, что значит «сейчас», «потом», «рано», 

«поздно» и др. Детей учат ценить время свое и других, не опаздывать, не заставлять себя 

ждать. Таким образом, их подводят к осознанию необратимости, текучести времени. 

Дети узнают название посуды, мебели, одежды, знакомятся с материалами, из 

которых они изготовлены, с правилами пользования ими. У опытного педагога 

ознакомление детей с предметами быта, утвари служит развитию аналитико-

синтетической деятельности, упражнению в сравнении, классификации. 

Усвоение и воспроизведение последовательности действий, необходимых для 

умывания, одевания, раздевания, приема пищи, сервировки стола, требуют 

сосредоточенности внимания, памяти, мышления, произвольности поведения. 

Воспитатель привлекает внимание детей к организованности, культуре деятельности 

окружающих взрослых. Все это расширяет кругозор ребенка и создает возможности для 

умственного развития. 

Умственное воспитание дошкольников осуществляется в игровой деятельности. В 

специально созданных взрослыми играх (подвижные, дидактические) заключены 

разнообразные знания, мыслительные операции, умственные действия, которые дети 

должны освоить. 

Творческие игры по своей природе отобразительные: в них дети отражают свои 

впечатления об окружающей жизни, знания, усвоенные ранее. В процессе игры эти знания 

поднимаются на новый уровень: переводятся в речевой план, следовательно, обобщаются, 

преобразуются, совершенствуются. Общение дошкольников в игре способствует их 

взаимному обогащению знаниями, поскольку дети обмениваются мнениями, обращаются 

за советом к взрослым, к иным источникам получения дополнительной информации. 

Игра возможна при активной работе воображения, благодаря которому дети 

комбинируют впечатления, договариваясь о содержании предстоящей деятельности, 

входят в роль, используют самые разные игрушки и предметы. Возникающая перед 

детьми необходимость согласовывать свои замыслы, договариваться о том, во что и как 

они будут играть, способствует развитию у детей планирующей функции мышления. 

Продуктивные виды деятельности (трудовая, конструктивная, изобразительная) 

обладают своими специфическими возможностями для дальнейшего развития 

планирующей функции мышления. Ребенок должен предвидеть результат производимых 

им действий, определять этапы выполнения работы, способы ее организации и т.д. 

Умственное воспитание в трудовой деятельности направлено на обогащение 

сенсорного опыта детей: ознакомление с материалами, их признаками, свойствами, с их 

изменениями под влиянием преобразующей деятельности (песок после поливки 
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становится влажным; перекопанная земля - рыхлой; мыло пенится в теплой воде). У детей 

формируется система знаний о материалах, об орудиях труда и инструментах, о способах 

выполнения трудовых операций и др. 

Ручной труд обладает неограниченными возможностями для развития воображения 

(в том числе и пространственного), смекалки, творчества. 

Труд в природе имеет особую познавательную основу, так как знакомит ребенка с 

особенностями развития растительного и животного мира, что, в свою очередь, помогает 

установлению причинно-следственных связей, подводит к выводам, умозаключениям. 

Выращивая растения на грядке, в уголке природы, дети с интересом наблюдают 

весь цикл развития «от семени до семени», наглядно убеждаются в зависимости роста 

растения от создания необходимых для этого условий (наличия влаги, света, тепла). Таким 

образом, труд в природе способствует становлению словесно-логического мышления. 

В жизнь ребенка рано входят как важнейшие средства умственного развития 

предметы материальной и духовной культуры: разнообразные игры и игрушки, пособия, 

книги, произведения живописи, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства и т.п. 

В последние годы все активнее в качестве средств умственного воспитания стали 

использоваться произведения национальной культуры: народные песни, танцы, фольклор, 

утварь, костюмы и одежда, украшения; народные традиции, обычаи, праздники. 

Познавательное содержание национальной культуры очень велико. На конкретном 

материале у детей формируются первоначальные исторические представления о жизни и 

быте народа, о его национальных чертах, о ремеслах и т.п. 
 

Формы организации воспитательной деятельности 
 

Дела, выходящие за пределы 

учреждения 
Общесадовские дела Групповые дела 

Общегородские познавательные 

мероприятия (краевой форум 

«Прикоснись к природе 

сердцем», Международная игра–

конкурс «Человек и природа», 

Интеллектуальный марафон – 

Дошкольник, акция «Знамя 

Победы», экскурсии, и т.д.) 

Конкурс чтецов, КВН «Знатоки 

природы и погоды», акция 

заботы ко Дню пожилого 

человека, викторины, праздники, 

проекты 

Изготовление лэпбуков «9 мая!», 

генеалогическое древо «Знаем 

свои корни», дидактические 

игры, КВНы, исследовательские 

проекты, лабиринты, шарады, 

игры головоломки, аттракционы 

и т.п. 

 

Традиции детского сада 

Ежегодно организуются и проводятся: 

- КВН между подготовительными к школе группами «Умники и умницы»; 

- акция «Наш бессмертный полк»; 

- детско-родительский клуб.  

 

3.3. Модуль «Трудовое воспитание» 

 

То, как организовано трудовое воспитание дошкольников, имеет большое 

значение. Успехи в грядущей взрослой жизни, будущие практические умения, 

ответственное отношение к работе, сознательный подход к выбору профессии 

формируются при совместной деятельности дошкольников и наставников. 
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Трудовое воспитание в учреждении – средство, с помощью которого: 

- формируются основные положительные личностные качества, психологическая 

готовность ребенка к взрослой трудовой деятельности; 

- у воспитанников развиваются умственные, физические способности; 

- в процессе занятий трудовой деятельностью закладываются позитивные, 

дружеские взаимоотношения, дети привыкают работать коллективно, учатся ценить труд 

старших, сверстников. 

Содержание трудового воспитания включено в образовательные области: 

- «Физическое развитие» (разделы: «становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами»); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (разделы: «формирование первичных 

ценностных представлений», «развитие коммуникативных способностей», «развитие 

регуляторных способностей», «формирование социальных представлений, умений и 

навыков»); 

- «Познавательное развитие» (разделы: «развитие когнитивных способностей», 

«ознакомление с окружающим миром»); 

- «Речевое развитие» (разделы: «развитие речи», «приобщение к художественной 

литературе»); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (разделы: «приобщение к искусству», 

«изобразительная деятельность», «музыкальная деятельность»). 

 

Содержание воспитательной деятельности модуля «Трудовое воспитание» 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста начинается семье и имеет 

огромное значение для развития маленького человека. Дошкольный возраст – период 

имитации. Дети копируют все, что видят. Им нравится трудиться. Этот уникальный 

момент нельзя упустить. Необходимо поощрять инициативу, стимулировать интерес, 

развивать трудовые навыки малышей. 

По ФГОС ДО термин «трудовое воспитание» это система формирования у детей 

трудолюбия, трудовых навыков и стремление обучаться труду. 

Целью трудового воспитания в детском саду педагоги видят формирование все 

того же положительного отношения к труду, нравственных качеств. Воспитания уважения 

к труду взрослых – одна из основных его целей. 

В трудовой деятельности дошкольников важная роль отведена воспитателю. Задача 

педагога в том, чтобы помочь ребенку приобрести свой собственный опыт и навыки в 

посильном для его возраста, труде. Вовлечение в трудовую деятельность позволяет им 

проявить свои способности, почувствовать себя частью взрослого мира, радость от 

созерцания итога своего труда. Воспитатель организовывает трудовую деятельность, 

объединяет коллектив, учит малышей работать вместе, помогать взрослым, друг другу. 

Задачи трудового воспитания можно подразделить на несколько групп: 

- задачи воспитания положительного отношения к труду взрослых, стремления 

оказывать им посильную помощь, заинтересованность в результатах труда; 

- задачи, направленные на формирование трудовых навыков и их дальнейшее 

совершенствование, постепенное расширение содержания трудовой деятельности, а также 

обучение организации и культуре труда (владения умениями работать аккуратно, ловко, в 

достаточно быстром темпе); 

https://vospitanie.guru/trudovoe/doshkolnikov
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- задачи, которые направлены на воспитание у детей некоторых личностных 

качеств: привычки к трудовому усилию, ответственности, заботливости, старательности, 

добросовестности, бережливости, готовности принять участие в труде, привычки 

доводить начатое дело до конца; 

- задачи, которые направлены на формирование положительных взаимоотношений 

между детьми в процессе трудовой деятельности. 

Виды труда Задачи и содержание работ 
Самообслуживание Учить детей заботиться о своем внешнем виде, устранять непорядок, тактично 

говорить товарищу о неполадке в его костюме, обуви, помогать ему (застегнуть 

пуговицу, завязать шнурки и т.д.). Формировать такие качества, как отзывчивость, 

взаимопомощь. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Учить детей самостоятельно готовить свое рабочее место перед занятиями 

(образовательной деятельности). 

Хозяйственно-

бытовой 

Учить (или продолжать обучение) детей систематично и своевременно поддерживать 

порядок как в группе, так на участке: протирать игрушки (пособия), мыть игрушки, 

строительный материал. Вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Учить (продолжать обучение) детей самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать, очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать 

песок в песочнице. 

Формировать привычку застилать свою постель после дневного сна. 

Приучать детей выполнять свои обязанности во время дежурства по столовой в 

зависимости от их возрастных возможностей. 

Учить детей организовывать свое рабочее место до и после занятий. 

Труд в природе Воспитывать в детях любовь к природе. 

Продолжать учить выполнять обязанности дежурного в уголке природы, поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм. 

Привлекать детей к уходу за растениями, огородом на участке. 

Научить детей заботиться о питомцах, обитающих в живом уголке. 

Зимой привлекать детей к уборке снега, учить сгребать снег к деревьям (объясняя 

зачем), посыпать дорожки песком, мастерить самодельные скворечники, 

подкармливать птиц. 

Ручной Стимулировать желание заниматься ручным трудом. 

Формировать навыки работы с природными материалами, бумагой, картоном в ходе 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Учить детей самостоятельно изготавливать атрибутику для сюжетно-ролевых игр, 

карнавалов, а также декорации к спектаклям (украшения для праздников). 

Привлекать детей к изготовлению дидактических игр (пособий), к ремонту книг, 

игрушек. 

Учить детей старшего дошкольного возраста пользоваться ниткой, иглой и 

ножницами. Прошивать стежки через край, пришивать пуговицу 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

Дела, выходящие за пределы 

учреждения 
Общесадовские дела Групповые дела 

Общегородские субботники Трудовые десанты, акции, 

проекты «Огород на окне», 

«Покормите птиц зимой», 

субботники по благоустройству 

территории учреждения, 

конкурсы «Моя будущая 

профессия» 

Поручения, дежурство, 

коллективный труд, выставки, 

акции, исследовательские 

проекты, и т.п. 

Традиции детского сада 
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1. Акция «Приближаем весну» 

2. Смотр-конкурс «Цветочная поляна» (благоустройство и озеленение участков) 

3. Конкурс «Скоро Новый год!» 

 

3.4. Модуль «Творческие соревнования» 

 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах учреждения, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Учреждение проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы учреждения. 

Учреждение помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

3.5. Модуль «Праздники и фольклорные мероприятия» 
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Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется ежегодным 

календарным планом воспитательной работы учреждения. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий учреждения тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 
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обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

3.6. Модуль «Индивидуальная и коллективная трудовая деятельность» 

 

Воспитание в трудовой деятельности реализуется в разных формах организации: 

- поручения (отдельным детям, небольшим группам), 

- дежурства (по столовой, занятиям, уголку природы), поочерёдное выполнение 

детьми обязанностей, 

- коллективный труд (организуемый воспитателем и самими детьми, небольшими 

группами и всей группой). 

В зависимости от возраста детей используется та или иная форма организации 

детей. Так в младшем возрасте большое предпочтение отдаётся поручениям, в старшем 

возрасте – труд всё чаще приобретает коллективный характер. 

1. Поручения – это задания, просьба, которые воспитатель эпизодически дает 

одному или нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные возможности, 

наличие опыта, а также воспитательные задачи. Трудовые поручения – наиболее простая 

форма организации трудовой деятельности детей. Особое воспитательное значение они 

имеют в работе с детьми младшего возраста, когда труд для них пока не стал планомерной 

и систематической деятельностью. 

Поручения всегда исходят от взрослого: 

• в поручениях определяется конкретная задача и четкая направленность на 

получение результата (что и как сделать). 

• поручения создают возможность для индивидуальной работы с детьми. 

• в процессе выполнения поручений удобно осуществлять контроль за наличием 

трудовых умений и навыков, отношениям ребенка к порученному делу, умением доводить 

работу до конца. 

Поручения широко используются во всех возрастных группах детского сада, но 

особенно поручения важны в период от 3 до 5 лет. 

Поручения используются для: 

- обучения трудовым навыкам, умениям; 

- формирования у детей уверенности в своих силах и способностях; 

- удовлетворения потребности в общении со взрослыми; 

- подготовки к другим формам труда; 

- воспитывают желание трудиться. 

Это первая форма организации трудовой деятельности. Поручения могут быть: 

• по форме организации (индивидуальные, подгрупповые, общие); 

• по продолжительности; (кратковременные, эпизодические, длительные); 
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• по содержанию соответствовать видам труда; 

• по трудности (простые, сложные). 

В практике работы с детьми особенно распространены индивидуальные поручения 

(реже - коллективные, подгрупповые - двум-трем детям). Научить одного - двух ребят 

легче, чем целую группу; более удобен контроль за действиями каждого, своевременное 

оказание помощи тем, кто в ней нуждается, дополнительный показ, совет и т.п. 

Особые возможности для формирования навыков предоставляют длительные 

поручения, когда ребенок два-три дня отвечает за какое-то дело. В поручениях заключен 

элемент требования, с помощью которого ребенок, особенно младшего возраста, 

приучается действовать целенаправленно, осознавать, что он выполняет задание 

взрослого. Через разнообразные поручения ребенок приучается выполнять определенные 

обязанности. 

В практике воспитания поручения чаще организуются в первую половину дня (до 

завтрака) или во вторую половину (после дневного сна). Так как в младших группах нет 

дежурств, у воспитателя имеются большие возможности систематически привлекать 

большое количество детей к выполнению разнообразных поручений, связанных с трудом 

в уголке природы, с различным хозяйственно-бытовым трудом в групповой комнате и на 

участке детского сада (собрать игрушки перед уходом с прогулки, раздать карандаши для 

рисования и т.д.). 

Возрастная ступень, на которой поручения особенно распространены – это средняя 

группа, где большее число поручений носит индивидуальный характер, и приходятся на 

первую половину дня (полить комнатные растение, подмести часть участка, собрать 

мусор в ведро, и т.д.). 

В старших группах поручения продолжают играть большую роль, однако важное 

значение начинают приобретать обязанности. Воспитатель привлекает детей к 

выполнению поручений, не входящих в обязанности дежурных. Особое место занимают 

поручения, носящие общественный характер (помочь малышам, дворнику и т.д.). 

Чтобы поручения оказывали воспитательное воздействие, они всегда должны 

содержать конкретную цель и воспитательную задачу, например, закрепить непрочные 

трудовые навыки, познакомить с новым содержанием труда. Иногда поручения даются с 

целью отвлечь ребенка от нежелательного занятия. 

Интерес детей к выполнению поручений обусловлен их содержанием. К первой 

группе можно отнести поручения, связанные с выполнением одного способа действия 

(подать, принести, отнести, поднять и т.д.). Они кратковременны, эпизодичны. 

Вторую группу составляют поручения, которые содержат несколько способов 

действия, несколько трудовых операций (помыть клетку, покормить животных, рыб, птиц, 

полить комнатные растения, цветник, огород). 

В третью группу войдут поручения, связанные с результатами, которых дети 

достигают не сразу (посеять, посадить, постирать, попросить папу подточить цветные 

карандаши и т.д.). Подобные поручения практикуют в старших группах. 

В особую группу выделяются поручения, при выполнении которых нет видимого 

результата (спросить повара, что сегодня на завтрак, пригласить методиста на занятие и 

т.д.). Такие поручения решают задачи обучения детей умению общаться со взрослыми, 

уметь ориентироваться в помещении детского сада. 
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В разных возрастных группах руководство поручениями имеет свои особенности. 

С детьми 3-5 лет воспитатель использует в большей степени индивидуальный подход, 

напоминание, совместную работу с детьми. Наблюдения показывают, что большинство 

детей от 3 до 5 лет при выполнении поручений ориентируются на требования педагога. 

Чтобы воспитать разумное послушание и исполнительность малышей, воспитатель 

становится непосредственным участником деятельности ребенка. В совместной 

деятельности воспитатель имеет возможность осуществлять контроль незаметно. Опыт 

совместной работы с детьми 3-5 лет показывает, как велика роль обучающего воздействия 

при выполнении поручений. При этом воспитатель пользуется приемами показа и 

объяснения. Иначе малейшая трудность - и ребенок бросает порученное дело. 

Когда дети овладевают трудовыми умениями и навыками, активная роль 

воспитателя необходима. Однако по мере накопления опыта самостоятельного 

выполнений задания целесообразно перейти к словесному напоминанию (подсказать как 

действовать) или активизировать детей вопросами. 

В старших группах вводятся поручения-задания (принести всем коробки и т.д.), 

поручения, связанные с длительными наблюдениями. Чаще всего поручения носят 

общественный характер. При руководстве поручениями педагог широко использует 

приемы оценки (своей) и самооценки (детей), напоминание, требование, усиливается роль 

контроля. 

2. Дежурство – форма организации труда детей, предполагающая труд одного или 

нескольких детей в интересах всей группы. В дежурстве в большей степени, чем в 

поручении, выделяются общественная направленность труда, реальная, практическая 

забота нескольких (одного) детей о других, поэтому данная форма способствует развитию 

ответственности, гуманного, заботливого отношения к людям и природе. Дети поочередно 

включаются в разные виды дежурств, что обеспечивает систематичность их участие в 

труде. Назначение и смена дежурных происходит ежедневно. Дежурства имеют большое 

воспитательное значение. Они ставят ребенка в условия обязательного выполнения 

определенных дел, нужных для коллектива. Это позволяет воспитывать у детей 

ответственность перед коллективом, заботливость, а также понимание необходимости 

своей работы для всех. 

В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по столовой, в 

уголке природы, по подготовке к занятиям (если требуется большая подготовительная 

работа по обеспечению всех детей материалами и инструментами). Во втором полугодии 

(в конце) второй младшей группы или вначале средней группы, вводится дежурство по 

столовой, т.к. оно наиболее доступно и понятно детям. 

Дежурство по подготовке к занятиям требует от детей сосредоточенности. 

Вводится оно в средней группе со второй половины года. Поскольку содержание этого 

дежурства не так постоянно, как дежурство по столовой, следует помогать детям, 

напоминать, что должно быть на столах при рисовании карандашами, красками, лепке, 

конструировании. Когда работа завершена, воспитатель предлагает дежурным проверить, 

все ли на месте. 

Дежурство по уголку природы организуется со старшей группы, т.к. оно требует 

большого объема знаний о природе. Дежурные дети в течение дня должны нести 

ответственность за живые объекты в группе. Воспитателю нужно помогать детям 

распределять обязанности на весь день: рыбок можно покормить с утра, а растения можно 
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полить и позже. Кроме того, дежурный должен понимать, что нужно «поговорить» и с 

попугаем, и с рыбками, и с растениями. Ведь они живые (на биологическом уровне) и для 

них важны внимание и ласковые слова. Так у детей будут формироваться потребность 

заботиться о природе, чувство ответственности за ее сохранность. 

В условиях учреждения дежурства имеют свои особенности: 

• способствуют систематичности включения детей в труд; 

• требуют от ребенка большей самостоятельности; 

• необходимы знания последовательности и объема работы; 

• имеют общественную значимость для всего коллектива; 

• задания даются в обобщенном виде. 

Несмотря на кажущийся незначительный результат труда, дежурства имеют 

большое значение в воспитании детей. Дежурства помогают в доступных конкретных 

делах формировать у детей желание потрудиться ради других, проявлять заботливое 

отношение к своим товарищам, к животным и растениям, находящимся в уголке природы, 

замечать, в чем необходима помощь взрослым. 

3. Коллективный труд - является наиболее сложной формой организации труда 

детей.  

Данная форма организации труда детей способствует решению задач 

нравственного воспитания, формированию начал коллективизма, умения согласовывать 

свои действия, помогать друг другу, устанавливать единый темп работы и т.д. 

Объединять всех детей в коллективном труде можно только после того, как они 

приобретут необходимый опыт работы в небольшом коллективе и смогут самостоятельно 

распределять работу. 

Организуя коллективный труд детей всей группы, целесообразно делить их на 

несколько звеньев, каждому звену предлагается какое-либо общее задание. Число звеньев 

не должно превышать четырех. Состав детей в каждом эвене может быть постоянным, а 

дела, выполняемые ими, будут меняться. Этим обеспечивается постепенное включение 

каждого ребенка в работу. 

Итак, коллективный труд детей – это труд, объединяющий нескольких или сразу 

всех детей и имеющий общий результат. Коллективный труд характеризуется 

объединением детей для достижения общей цели. 

В учреждении используются два вида коллективного труда: труд общий и труд 

совместный. 

Общий труд. В процессе данного труда каждый ребенок выполняет свое задание, 

не зависящее от других участников труда, но результат труда – общий. 

В общем труде детей объединяют общее задание и обобщение результатов работы 

всех участников. Выполнение части общего дела дает возможность ребенку почувствовать 

себя членом коллектива, осознать полезность своего труда. 

Следует подчеркнуть особенность общего труда: значимость каждого отдельного 

результата и связь его с другими выступает только после окончания самого процесса 

деятельности. Очень важно, когда воспитатель в конце работы сделает общий итог: «Как 

хорошо потрудились! Никто не отставал, все дружно работали!». Умение воспитателя 

подчеркнуть пафос коллективного труда имеет большое значение для формирования у 

детей стремления к коллективной работе. 
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Совместный труд детей. В подготовительной к школе группе помимо общего 

труда используют более сложную форму организации детей – совместный труд, который 

характерен тем, что труд другого ребенка зависит от труда другого. Совместный труд дает 

педагогу возможность воспитывать положительные формы общения между детьми: 

умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных 

действиях, помогать друг другу. 

Совместный труд предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от 

темпа, качества работы других. Цель, как и в общем труде – общая. 

Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на сложности организации, объединение 

детей в совместном труде представляет большие возможности для формирования 

положительных взаимоотношений между участниками. Здесь, естественно, в самом 

процессе труда неоднократно возникают ситуации, которые требуют совместных 

действий. В процессе работы дети регулируют свои взаимоотношения, учатся оказывать 

помощь при затруднениях, делать замечания и давать советы в корректной форме. 

Совместный труд приучает детей действовать сообща, коллективом, вместе отвечать за 

результат работы. 

Каждый из способов объединения в труде создает условия для решения различных 

воспитательных задач. Руководя коллективным трудом детей, воспитатель решает две 

основные задачи: 

Направляет усилия каждого ребенка на достижение поставленной цели; уделяет 

особое внимание тем детям, которые затрудняются выполнить задание: следит за тем, 

чтобы все добивались хороших результатов. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным в 

учреждении направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации учреждения) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором учреждение участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом 

анализа, организуемого в учреждении воспитательного процесса, является состояние 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

учреждении комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

педагогическое наблюдение, при необходимости анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании итогового педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Целевые ориентиры 

ФГОС ДО 
Портрет выпускника Предпосылки учебной деятельности Приобретённый опыт 

Ребёнок может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок может 

соблюдать правила 

Думающий и анализирующий.  

Ребёнок учится проявлять инициативу в 

применении своих мыслительных навыков, 

проявляя при этом творчество и 

критическое мышление. Способен решать 

сложные проблемы адекватно возрасту и 

принимать обдуманные решения. 

Ребёнок способен внимательно обдумать 

свой опыт познания, оценивать свои 

сильные и слабые стороны с помощью 

взрослых, которые поддерживают его 

успешность в определённых видах 

деятельности. 

Ребёнок стремится к выполнению 

социальных норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни. 

У ребёнка сформированы основы 

саморегуляции (основы регулятивных УУД): 

  способность и стремление к принятию 

общих целей и условий жизнедеятельности; 

  стремление действовать согласованно, 

проявление живого интереса к процессу 

деятельности и её результату; 

  проявление терпения, настойчивости 

при достижении целей; 

  способность планировать свою 

деятельность в сотрудничестве со взрослым 

в форме сорегуляции и распределять 

обязанности и распределять обязанности в 

коллективной деятельности; 

  способность оценивать результат 

собственной деятельности и готовность 

корректировать свою деятельность; 

  способность к планированию и 

взаимоконтролю в совместной игровой 

деятельности 

Ребёнок стремится к выполнению социальных норм и правил 

безопасного и здорового образа жизни 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Объективный и непредвзятый. 

Ребёнок понимает и ценит национальную 

культуру и гордится традициями своей 

семьи и своего народа. Открыт для мнений, 

ценностей и традиций других людей (из 

других социальных групп, национальных 

сообществ). Привычен к поиску 

разнообразных точек зрения и с 

готовностью использует этот опыт для 

личного развития. 

Ребёнок: 

  любит свою семью, принимает её ценности; 

  проявляет интерес к истории своей страны, своего края, 

своего народа и его традициям; 

  имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм; 

  относится положительно к себе и ближайшему 

окружению, проявляет заботу и внимание к другим людям; 

  принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет 

готовность к её выполнению. 

Ребёнок способен к непредвзятости: ценит собственную 

культуру и историю, также уважительно относится к 

ценностям и традициям других народов и культур 
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Возрастная логика развития содержательных линий и преемственность в реализации воспитательных задач 

Содержательная линия 

Присвоение ребёнком моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе 

Подраздел Формирование ориентации на нравственные и моральные ценности 
Формирование экологического 

сознания 

В
о

зр
а

ст
н

а
я

 л
о

г
и

к
а

 р
а

зв
и

т
и

я
 

3
-4

  

г
о

д
а
 

Формирование начальных этических, социальных и эстетических представлений; культурно-гигиенических навыков и 

привычки к чистоте и опрятности как основы положительного самоотношения, самопрезентации и культуры поведения 

Формирование первичных ориентаций в 

мире живой и неживой природы 

4
-5

 

л
ет

- Развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других; умение помогать партнёру и 

самому принимать помощь; формирование представлений о правилах и нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений 

Формирование элементарных 

экологических представлений 

5
-6

  

л
ет

 Развитие эмпатии; способности учитывать психологические состояния других людей, формирование предпосылок к 

толерантности как нравственному качеству; освоение норм и правил социально одобряемого поведения; воспитание 

уважения к семейным и национальным традициям, побуждение к посильному участию в жизни своей семьи 

Формирование основ экологической 

культуры и элементарных представлений 

об эволюции 

6
-7

 

л
ет

 

Освоение ребёнком норм и правил культурного взаимодействия с окружающими; формирование нравственно –волевых 

качеств; развитие чувства собственного достоинства, патриотизма, ответственности и гордости за достижение страны 
Становление начальных форм 

Содержательная линия 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий 

 

Подраздел 
Позитивный образ 

«Я» 
Избирательность и ответственность 

Самостоятельность и 

независимость личности 
Саморегуляция и стрессоустойчивость 

В
о

зр
а

ст
н

а
я

 л
о

г
и

к
а

 р
а

зв
и

т
и

я
 

3
-4

 

г
о

д
а
 

Формирование 

самопринятия 

Формирование способности осуществлять выбор в 

режимных моментах и в игровых действиях с 

предметами -заместителями 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Развитие саморегуляции двигательных 

действий 

4
-5

 л
ет

- Формирование 

положительного 

отношения к себе и 

самоуважения 

Развитие способности осуществлять выбор в бытовой и 

игровой деятельности 

Развитие самостоятельности в 

бытовых действиях и игровой 

деятельности 

Развитие начальных форм 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

5
-6

 л
ет

 Формирование 

адекватной оценки и 

уверенности в своих 

силах 

Развитие ориентации на соблюдение моральных норм в 

поведении и готовности принять ответственность за 

свои действия и их результаты 

Развитие начальных форм 

самостоятельности мышления 

Развитие произвольной саморегуляции в 

игровой деятельности 

6
-7

 л
ет

 Формирование 

позитивного образа «Я» 

и внутренней позиции 

школьника 

Развитие начальных форм контроля за своими 

действиями (как способности принимать ограничения 

при выборе одного из вариантов своего поведения) и 

принятие ответственности за результаты своего 

поведения 

Развитие начальных форм 

самостоятельности и 

независимости поведения 

Формирование произвольности 

поведения и стрессоустойчивости 
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