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Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, разработана 

в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III «Содержательного раздела 

ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы че-

ловека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высо-

кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-

рическая память и преемственность поколений, единство народов России). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, содержание которых представлено в Таблице   

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ   

Общая цель воспитания (29.2.1. ФОП ДО) 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для пози-

тивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предпо-

лагает: 

1 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2 Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокуль-

турному),  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: (29.2.1.2 ФОП  ДО) 

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 тра-

дициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готов-

ности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 
принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

Направление воспитания   (29.2.2. ФОП ДО) 

Патриотическое  направление воспитания  (29.2.2.1.) 

Цель  Ценности  

содействовать формированию у ребенка личностной по-

зиции наследника традиций и культуры, защитника Оте-

чества и творца (созидателя), ответственного за будущее 

своей страны 

Родина и природа лежат в основе пат-

риотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ре-

бенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чув-

ства любви и уважения к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответствен-

ности, ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народ-
ных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к ис-

тории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности пре-

одолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устрем-

ленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает кон-

кретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрят-



ности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания (29.2.2.2.) 

Цель  Ценности  

формирование способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и со-

циальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отно-

шения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-

ских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с мораль-

ными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей осно-

ве имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного пове-

дения 

Познавательное направление воспитания (29.2.2.4.)  

Цель  Ценности  

формирование ценности познания познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспита-

тельного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничи-

вает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины 
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  (29.2.2.5.) 

Цель  Ценности  

формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными  гигиеническими  

навыками  и 

правилами безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здо-

ровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоро-

вью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания (29.2.2.6.) 

Цель  Ценности  

формирование ценностного отношения детей к труду, тру-

долюбию и приобщение ребенка к труду 

труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит де-

тей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых пору-

чений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания (29.2.2.7.) 

Цель  Ценности  

способствовать становлению у ребенка 
ценностного отношения к красоте 

культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, 

в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить.  



Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей  и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
Целевые ориентиры воспитания детей (29.2.3,   29.3.2.) 
Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориенти-

ры детей раннего 

возраста (к трем 

годам) 

Целевые ориентиры детей 

на этапе завершения 

освоения программы 

Патриотическое Родин а, природа Проявляющий привя-

занность к близким 

людям бережное от-

ношение к живому 

Любящий свою малую ро-

дину и имеющий представ-

ление о своей стране – Рос-

сии, испытывающий чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким лю-

дям. 
Духовно  

нравственное 

Жизнь,  

милосердие, 

добро 

Способный  понять и 

«хорошо» и  «плохо».  

Проявляющий сочув-

ствие, доброту 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважаю-

щий  традиционные ценно-

сти, ценности семьи и об-

щества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочув-

ствию и заботе,  к нрав-

ственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому го-

рю, проявлять заботу.

 Самостоятельно раз-

личающий основные отрица-

тельные и положитель-

ные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях мо-

рального выбора 
Социальное Человек,  

семья, 

 дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий 

чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство  огорчения  в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий инте-

рес к другим  детям 

и проявляющий пози-

цию 

«Я сам!». Способный 

к самостоятельным 

свободным) активным 

действиям в общении. 

Проявляющий ответствен-

ность  за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. 

 Владеющий основами рече-

вой культуры. Дружелюб-

ный и доброжелательный, 

умеющий слушать и  слы-

шать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел.. 

Познавательное Познание Проявляющий инте-

рес к окружающему 

миру. Любознатель-

ный, активный в по-

ведении и деятельно-

Любознательный, наблюда-
тельный, испытывающий 
потребность в самовыраже-
нии, в том числе творче-
ском. 



сти Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициа-
тиву в познавательной, иг-
ровой, коммуникативной 
деятельности  и в самообслу-
живании. 

Обладающий  первичной  

картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 
Физическое и оздорови-

тельное 

Здоровье,  

жизнь 

Понимающий цен-
ность жизни и здоро-
вья,  владеющий ос-
новными способами 
укрепления здоровья 
- физическая  культу-
ра, закаливание, 
утренняя гимнастика, 
личная гигиена, без-
опасное поведение и 
другое; стремящийся 
к сбережению  и 
укреплению соб-
ственного здоровья и 
здоровья окружаю-
щих. Проявляющий 
интерес к физическим 
упражнениям и по-
движным играм, 
стремление к личной 
и командной победе, 
нравственные и воле-
вые качества. 

Понимающий ценность жиз-

ни, владеющий основными 

способами укрепления здо-

ровья - занятия физической 

культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, со-

блюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбе-

режению и укреплению соб-

ственного здоровья и здоро-

вья окружающих. 

Проявляющий интерес к фи-

зическим упражнениям и 

подвижным играм, стремле-

ние к личной и командной 

победе, нравственные и во-

левые качества.  

Демонстрирующий потреб-

ность в двигательной дея-

тельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный поря-

док в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помо-

гать старшим в до-

ступных трудовых 

действиях. Стремя-

щийся к результатив-

ности, самостоятельно-

сти, ответственности в 

самообслуживании, в 

быту, в игровой и дру-

гих  видах деятельности 

(конструирование, леп-

ка, художественный 

труд и другое). 

Понимающий ценность 

труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к 

людям труда, результатам 

их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной дея-

тельности. 

Эстетическое Культура 
и 

красота 

Проявляющий эмо-

циональную отзыв-

чивость на красоту в 

окружающем мире и 

искусстве. 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображе-



Способный к творче-

ской деятельности 

(изобразительной, 

декоративно- офор-

мительской, музы-

кальной, словесно-

речевой, театрализо-

ванной и другое). 

нию прекрасного в продук-

тивных видах деятельности.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ  (29.3.) 
 Уклад  образовательной организации (в соответствии с ФОП ДО 29.3.1) 
   Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сооб-

ществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный кон-

текст.  

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДГ.  

   Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участника-

ми образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами ДГ. 

Основные характеристики уклада дошкольного образовательного учреждения: 

 цель и смысл деятельности образовательного учреждения, его миссия; 

 принципы жизни и воспитания образовательного учреждения; 

 образ образовательного учреждения, его особенности, символика, внешний имидж; 

 отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам образовательного учреждения; 

 ключевые правила образовательного учреждения; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в образовательного учреждения; 

 особенности РППС, отражающие образ и ценности образовательного учреждения; 

 социокультурный контекст, в и региональные особенности). 

   Миссия коллектива ДГ: 

Помочь определить и раскрыть потенциал каждого ребенка, передавая наши знания, 

вдохновение и веру в успех. Педагоги ДГ выделили для себя стратегически значимые ценност-

ные ориентиры, которые в дальнейшем с помощью планомерной политики управления интегри-

руются в организационную культуру ОУ. Для эффективной деятельности выдели 12 ключевых, 

приоритетных ценностей, в числе которых следующие: 

1. Самоценность детства 

2. Уважение личности ребенка 

3. Личность и личностный рост всех участников образовательных отношений 

4. Творчество и креативность личности 

5. Поддержание общей культуры личности 

6. Игра (игровая деятельность) 

7. Поддержка детской инициативы 

8. Развивающий характер образования 

9. Вариативность и разнообразие содержания и форм образовательного процесса 

10. Здоровье и здоровый образ жизни 
11. 11. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, в том числе поддержка семейных ценностей 
12. 12. Открытость к партнерскому сотрудничеству 



1. Поддержка разнообразия детства 

Педагоги учитывают уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для разви-

тия детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. 

2. Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой взаимодей-

ствия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в которой протека-

ет образовательный процесс 

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением со- конструкти-

вистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного принципа организации об-

разовательной деятельности, а также в форме применяемых методик и технологий 

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициати-

вы и интересов 

С целью поддержки интересов детей предлагается гибкое планирование образовательного 

процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой 

и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддержи-

вающего его усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала. 

5. Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны 

быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. 

Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые опираются на уже имеющиеся зна-

ния, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. 

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, сотрудниче-

ство и сотворчество педагогов-детей-родителей. В совместной деятельности со взрослым, в рам-

ках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важ-

ным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и происхо-

дящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. 

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Создание условий, поощрение и целенаправленное развитие различных видов игр, характер-

ных для раннего и дошкольного возраста, практические примеры развития традиции детской иг-

ры в группах. 

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов 

и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению 

терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное воспри-

ятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при этом 

усваивают, более прочные и глубокие. 

9. Принцип признания права на ошибку 

Педагог признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, 

хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней 

нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

10. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных особенно-

стей и интересов всех участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения места рас-

положения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм образовательной деятель-

ности и календарных планов. 

Принцип преемственности с начальным общим образованием В образовательном процессе 

выстраивается кооперация и преемственность между уровнями дошкольного образования и 

начальной школы на основе со-конструктивистской модели образования. При этом «преем-

ственность сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню развития путем перено-

са школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного образования 

не переносятся на дошкольный уровень. Программа обеспечивает формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативно-



сти, самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

Приобщение дошкольников к традициям и обычаям родной культуры, формирование перво-

начальных представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навы-

ками межкультурной коммуникации 

13. Принцип комплексности и системности 

Комплексность воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, ориентированностью на целост-

ное развитие ребенка и дошкольной группы. Образовательная программа представляет собой це-

лостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы (ор-

ганизация образовательного процесса, единство видов и форм образовательной и воспитательной 

деятельностей, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению). 

14. Принцип партнерского взаимодействия 

Предполагает сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, спорта, 

культуры, охраны здоровья и другими организациями, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про-

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

15. Принцип педагогической компетентности 

Всемерно поддерживается компетентный подход к образованию всех участников образова-

тельных отношений и уделяется особое внимание формированию компетентности главных дей-

ствующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а также руковод-

ства и партнеров ОУ. 

16. Принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психоло-

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

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

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

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

Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, были-

ны, музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка помо-

гают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

17. Принцип совершенствования качества образования 

Современное качество дошкольного образования достигается не только и не столько приме-

нением новейших методик. Оно строится на основе позитивного восприятия образа ребенка, 

глубокого понимания процессов детского развития, знания эффективности различных подходов 

к организации образовательной деятельности, педагогических методов и инструментария, осо-

знанного их применения с учетом характеристик каждого из обучающихся, контекста детской 

жизни и жизни семьи, ограничений и возможностей детского сада, его расположения и окру-

жения. Качество образования – это не застывший результат, а постоянно изменяющий, измеря-

емы и совершенствующийся процесс. 

Характеристиками, значимыми для выработки Уклада ОУ и разновозрастной дошкольной 
группы, являются особенности расположения ОУ . 

Национально-культурные особенности  
Село Брызгалово – красивое, многонациональное. Одно из приоритетных направлений педагогиче-

ского процесса — воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знаком-

ство с национальной культурой нашей Родины. 

В ОУ расположен небольшой краеведческий музей, в шаговой доступности сельская биб-

лиотека, сельский дом культуры. Образовательная программа включает в себя систему экскур-

сионной работы, которая значительно расширяет содержание и средства деятельности воспита-

телей. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 

культуры детей. 

Климатические особенности  
Климат характеризуется теплым летом и холодной зимой, поэтому в детском саду исполь-

зуются разные виды закаливания детей с учетом регионального компонента. Режим пребывания 

детей в учреждении гибкий. При организации педагогического процесса учитывается состояние 



здоровья детей, используется индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных по-

годных условиях жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с 

учетом интеграции образовательных областей, используется комплексно-тематический принцип 

планирования воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности обра-

зовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и 

др.). Состояние здоровья детей: общая заболеваемость, количество детей с отклонениями в фи-

зическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей - все эти факторы 

учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболе-

ваемости, предусмотренных в воспитательном процессе. 

Социальные особенности 
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании воспи-

тательного процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, деду-

шек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они не 

могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 главными мероприятиями воспитательной работы ДГ являются основные  мероприятия «Ка-

лендаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогиче-

ских работников;  

 важной чертой каждого основного мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, пла-

нирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или ин-

дивидуального каждого участника);  

 в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле;  

 педагогические работники ДГ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, за-

ниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

 ключевой фигурой воспитания в ДГ является воспитатель группы, реализующий по отноше-

нию 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.  

Традиции и ритуалы ДГ: 

     «Утренний сбор», обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

      «Вечерний сбор», обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно 

отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, 

развитие рефлексивных навыков; 

      «Чествование именинника»: поздравление именинника, дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость  

каждого. 
«Стена Успеха»  на стенде вывешиваются благодарности и работы ребенка (детей), тем самым 

отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

       «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

      «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любо-

знательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам 

В ДГ ежегодно проходят традиционные мероприятия – «День бабушек и дедушек»,  



«Масленичная неделя» и др. 

Ежегодные традиции: 

 День бабушек и дедушек 

 День Матери 

 Возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами 

семьи 

 Фольклорные праздники «Масленица», «Осенины», «День родного языка» 

 Совместные с родителями праздники и досуги в группе 

 Мастерская Деда Мороза 

 Выставки совместных творческих работ родителей и детей 

 Концерты. 

Кроме ежегодных традиционных мероприятий педагоги, воспитанники и родители активно участ-

вуют в различных акциях, направленных на раскрытие социокультурных ценностей нашего наро-

да, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и наро-

дов мира. 

Воспитывающая среда ОО (29.3.2.) 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, раскрываю-
щая ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность 
различных условий. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающе-
му миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответ-
ствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодей-

ствия в разных детско-взрослых и детско- детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество. 

Социальными партнерами ДГ являются: 
   Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, связанные с качествен-

ной реализацией Программы. Детский сад укрепляет взаимосвязи с социумом.  Воспитанники ДГ регу-
лярно принимают участие в мероприятиях, организованных СДК,  библиотекой.. Вавожская  цен-
тральная районная больница организует проведение медицинских осмотров. 

 

Педагогический коллектив ОУ осуществляет сотрудничество с различными организациями. 

 
Направление 

 

Наименование  

общественных  

организаций,  

учреждений 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

 

Образование  АОУ ДПО УР ИРО г. 

Ижевска 

Курсы    повышения  квалификации, участие   в   се-

минарах, конференциях. 

По плану  

ОУ 

Вавожское УНО Осуществление методического сопровождения ОУ По плану УНО 

ДОУ Вавожского р-на Обмен опытом работы По плану УНО 

МКОУ Брызгаловская 

ООШ 

Педсоветы, ВТГ, посещение открытых уроков и заня-

тий, дни открытых дверей, экскурсии для воспитанни-

ков, использование спортивного зала.  

По плану  

преемственности  

Дошкольные 

учреждения 

района 

Участие  в районных методических объединениях, 

семинарах по  обмену опытом 

По плану  

РМО 

Медицина 

 

Вавожская МБУЗ,  

Брызгаловский ФАП 

 

Проведение медицинского обследования детей и ра-

ботников ДГ; 

связь медицинских работников по вопросам заболева-

емости и профилактики (консультирование) 

По договору 

Библиотека Брызгаловская СБ Экскурсии, посещение выставок, совместные меро-

приятия. Приобщение детей к чтению. 

По плану 



Культура  Сельский ДК Экскурсии, посещение выставок, совместные меро-

приятия, проекты, акции. 

По плану 

 

Общности (сообщества) Организации (в соответствии с ФОП ДО 29.3.3) 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на раз-

деляемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятель-

ности 

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

ство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками организации. 

   Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Про-

граммы. 

   Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности. 

Педагоги, придерживаются следующих принципов: 

- 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 доброжела-

тельности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстни-

кам, 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 дошкольной группы 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 профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в дошкольной группе. Зачастую поведение ребенка дома и в группе сильно разли-

чается. 

   Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствовать 

созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспита-

ния. 

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

реживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному чело-

веку, 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 общ-

ность, 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. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного поведения, под руковод-

ством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать по-

ставленной 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 со-

относить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, качества, 

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

ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжела-

тельности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рож-

дает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подража-

ния, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в ДГ направлена на создание воспитывающей среды как условия ре-

шения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необ-

ходимые 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 

дошкольной группе;  

  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 торопить-

ся 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.  

Задачи воспитания в образовательных областях  (29.3.4.) 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Роди-

на», «Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Со-

трудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-
тельное  развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Позна-
ние», «Родина» и «Природа». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно эстетиче-



ское развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 
«Природа». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям  «Жизнь», «Здоровье». 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направление 
воспитания и образовательные области. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации (29.3.5.) 

Работа с родителями (законными представителями)  
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения дошкольного образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы: родительское 

собрание, мастер-классы, иные формы взаимодействия учтены в календарном учебном графике и 

календарном плане воспитательной работы. Содержание проводимых событий фиксируются в 

проектных картах мероприятий и хранятся в методической копилке Программы 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая си-

туация, 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, в котором педагогическая команда про-

ектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым ре-

бенком. Сюда относятся: 

 проекты воспитательной направленности; 

 праздники; 

 общие дела; 

 ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

 режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

 свободная игра;   

 свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой реша-

ются конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния ребенка. Основные формы организации совместной деятельности, представленные в Про-

грамме, обеспечивают её воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление расска-

зов 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), 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример пе-



дагога ,приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный кон-

такт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образо-

вательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и образовательного учреждения; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной де-

ятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость об-

щения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необ-

ходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также от-

ражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, рас-

крывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру Рос-

сии, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. 

При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей, оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждаю-

щие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 
дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому 
подобное); 

 проведение на базе организаций различных мероприятий, событий и акций воспитатель-
ной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатыва-
емых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-
партнерами. 

Современный образовательный ландшафт региона предоставляет новые организационные 

условия реализуемых образовательным учреждением программ: разнообразие социальных парт-

нёров, новые механизмы сетевого взаимодействия. Это не только обогащает содержание образо-

вания и воспитания, но создаёт возможности для формирования моделей непрерывного 

развития всем участникам образовательных отношений: детям нормативно развивающимся и детям 

с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ            (п. 29.4.) 

Содержание организационного раздела рабочей программы воспитания раскрывает общие требо-

вания к условиям её реализации: 

 кадровое обеспечение;  

 нормативно-методическое обеспечение; 

 требования к условиям работы с особыми категориями детей; 

 создание условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми ка-

тегориями  детей 

Кадровое обеспечение программы воспитания 

В ДГ работает 2 педагога, реализующие программу воспитания: 



Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155; 
- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р»; 

- Образовательная программа дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, ре-

гиональную специфику, а также специфику образовательного учреждения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, способству-

ет их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирова-

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

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда образовательного учреждения яв-

ляется гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаётся продукции отече-

ственных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-

ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Наполняемость РППС разновозрастной дошкольной группы (2-7(8) лет) 

- Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья» 

-  Иллюстрации, картинки «Хорошо - плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

-   Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях 

- Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 

-  Конструктор для конструирования домов, музеев, театров в городе 

- Копилка «Нужных, ненужных вещей» 



- Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с праздниками 

- Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в календарях сезонных изменений. 

- Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края 

- Видеотека (фильмы о природе) 

- Библиотека (книги о природе) 

- Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе) 

- Книги - произведения малых фольклорных форм 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря» 

-  «Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений, животных, птиц 
- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы 
- Фотографии, иллюстрации, слайды природы Удмуртии. 
- Русские народные музыкальные инструменты 
- Костюмерная национальными русскими и удмуртскими костюмами: сарафаны, косо-

воротки, платки, кокошники, маниста. 
- Фотографии, иллюстрации национального русского и удмуртского костюма, обрядов, традиций 
- Иллюстрации, фотографии русских и удмуртских народных музыкальных инструментов 
- «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активно-

сти). 
- Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания 
- Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных 

на сохранения своего здоровья. 
-  «Национальные блюда народов России, Удмуртии» 
-  Маски и атрибуты для подвижных игр.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, соци-

альных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада образовательного учреждения и основани-

ем для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, сов-

местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участ-

никами образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда образовательного учреждения обеспечивает возмож-

ность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж-

дого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобрета-

ется опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуваже-

ния и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, разви-

вает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспе-



чить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания, реализующем инклю-

зивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольно-

го возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях   детского сада являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружаю-

щем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе Рабочей программы воспитания составляется примерный календарный план воспита-

тельной работы. Основу годового цикла воспитательной работы составляет «событийный кален-

дарь», включающий в себя общие для всего детского сада события- ключевые общие меропри-

ятия, акции, проекты, праздники «Календаря образовательных событий РФ», в которых участву-

ют дети разных возрастов. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскур-

сии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

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

Воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разра-

ботки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюде-

ния за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 



 

  Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
     Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объ-

единение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

    В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной ра-

боты. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образо-

вательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном об-

разовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народ-

ных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных тради-

циях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и бу-

дущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному насле-

дию своего народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

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

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства при-

роды и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на несколь-

ких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к рос-

сийским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления вос-

питания.  



   В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социаль-

ных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои по-

ступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-

ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представ-

ления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной уста-

новки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формирова-

нии ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания усло-

вий для реализации в обществе.  

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, озна-

комление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различ-

ных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (со-

переживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договари-

ваться, умения соблюдать правила.  

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

преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

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

диционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по-

знания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой инте-

грировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и иссле-

довательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллю-

страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования.  



Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребен-

ком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно-

стей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совмест-

ной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберега-

ющих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и без-

опасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:  

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

игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

 

    Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание то-

го, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но 

и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

ся на протяжении всего пребывания ребенка в ДГ.  

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вво-

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

    Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

 

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

контакте с семьей.  

 

Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

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

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

   Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить ос-

новные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отно-

шения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природ-

ной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  



2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков ор-

ганизации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

 

При реализации данных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали от-

ветственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настрое-

ние, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отноше-

ний является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

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

народов;  

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

сти;  

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

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

ми, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливо-

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

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДГ; умение подготовиться к предстоящей деятельно-

сти, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в поря-

док рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстети-

ческое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-



тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творче-

ства;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведе-

ний в жизнь ДГ;  

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке;  

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

ниям эстетического воспитания.  

 

Особенности реализации воспитательного процесса  

    Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования строится из  следующих особенно-

стей: воспитательно-образовательная работа в ДГ строится на основе комплексно-тематического 

планирования. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения програм-

мы являются примерные темы (праздники, события, проекты, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

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

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной край, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

    Уже традиционными для стали тематические мероприятия "День бабушек и дедушек", "День 

народного единства и государственности Удмуртии", "Новый год и рождество", "День защитника 

Отечества", "Международный женский день", "День космонавтики", "Неделя детской книги", "Дни 

здоровья", "Месячники безопасности", "9 мая" и другие. Семьи воспитанников принимают непосред-

ственное участие в организации и проведении различных мероприятий, ведь только в единстве с се-

мьей мы сможем получить достойный результат от проделанной работы. 

   Задача воспитательной работы в ДГ наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

 

Праздничные события    Задачи 

Праздник Создание у детей радостного настроения, эмоционального подъема, формиро-

вание праздничной культуры 

Подготовка к празднику   Вызвать у детей интерес к предстоящему торжеству, на основе этого интереса 

формировать их моральные и нравственные качества, художественный вкус.   
Деятельность в пред-

праздничные дни и в 

момент празднования 

какого-либо события   

Сплотить детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудниче-

ство.    
Способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других по-

мещений детского сада.
 
  

Формировать активную позицию и приобщение к человеческой культуре, тра-

дициям и обычаям народов, проживающих на территории Удмуртии 

   В основу классификации праздников, которые отмечаются в ОУ, положена общепринятая празд-

ничная культура, которая выработалась в нашей стране.   

    Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, по необходимо-

сти, праздничный календарь событий может дополняться другими событиями.  

Воспитывающая среда образовательной организации  (в соответствии с ФОП ДО 29.3.2) 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализу-

ющего цель и задачи воспитания.   



Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь:   

 люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела;   

 природа;    

 это семья, детский сад, немного улицы.   

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в иг-

ре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В детском саду одним из 

главных инструментов является воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с 

детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечно-

сти. Педагог должен быть честным и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и 

щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение вы-

бирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверитель-

но поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д.   

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно про-

странственная среда (далее - РППС) ОУ. Она аналогична РППС образовательной программы. 
 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в про-

цессе реализации Программы воспитания (В соответствии с ФОП ДО 29.3.5.1) 

   Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на прин-

ципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Един-

ство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений состав-

ляет основу уклада ДГ.  

   Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тради-

ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДГ 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. 

Ключевой фигурой воспитания в ДГ 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, имен-

но на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребен-

ка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы ДГ, так 

как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию 

в учебно-воспитательном процессе.  

   С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени и брошюры, родительские уголки, тематиче-

ские стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к участию в праздниках, развлечений, 

экскурсий. Размещение на официальном сайте ОУ информации для родителей по вопросам воспита-

ния, привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

праздниках. А так же родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для по-

лучения представления об образовательном процессе в ДГ. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 Организационный раздел обязательной части Программы 

Структура Организационного раздела обязательной части Программы соответствует структуре 

раздела IV Организационного раздела ФОП ДО и представлена в виде ссылок в таблице  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (п. 30 ФОП ДО) 

-  признание детства как уникального периода в становлении человека; 

-  понимание неповторимости личности каждого ребенка; 
-  принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

-  проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности; 
-  поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника 



-  решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса  об-

разования (проектная  деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обога-

щенные игры детей в центрах активности, проблемно- обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивиду-

альные занятия). 

При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом. 

-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться). 

-  учет специфики возрастного  и индивидуального  психофизического развития обучаю-
щихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; ви-
дов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации разви-
тия) 

-  создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способ-

ствующей эмоционально-ценностному, социально личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности,  в  которой  ребенок  реализует  право  

на  свободу  выбора деятельности, партнера, средств и прочее 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-

ющего социальную ситуацию его развития 

-  индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диа-

гностики (мониторинга) 

-  оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному разви-

тию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

-  совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родитель-

ского и профессионального сообщества 

-психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родите-

лей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укреп-

ления их здоровья 

-  вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-
тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 
потребностями и возможностями семей обучающихся 

-  формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- педагоги-

ческого просвещения родителей (законных представителей) обучающихся 

-  непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
в процессе реализации  Программы, обеспечение вариативности  его содержания, направлений и 
форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ 
-  открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребо-

ванных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности взаимодействие  с различными социальными ин-

ститутами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами 

 

Критерием качества созданных психолого-педагогических условий является обеспечение 

комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которое гарантирует 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает его эмоциональ-



ное благополучие. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его пове-

дению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, акти-

вен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со 

взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает 

образовательное учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так 

и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и самостоя-

тельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сооб-

ществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его 

достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, может привести к нарушениям лич-

ностного развития ребенка. Непризнаваемые дети, по сути дела, становятся изгоями и их заслуги 

в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью ком-

пенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому 

одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в ко-

тором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в 

общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. В 

психологических исследованиях выделены несколько видов потребности в общении. Так, для ре-

бенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер 

по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной деятельности; ребенок испы-

тывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3—5 лет — взрослый яв-

ляется источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по об-

суждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает по-

требность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отноше-

нии взрослого. В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знани-

ями, социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытыва-

ет потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопережи-

вании. Исходя из этого, вся образовательная 

работа строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как об-

щую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения 

с взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну 

общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте 

уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к детям, как в целом, 

так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости и т.д.) для педагога — 

необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же чувств у детей. 

А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил фе-

номен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в 

которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при выпол-

нении задания, от сопереживательного диалога с героями художественной литературы. Опора на 

эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса существенно повышает его 

результативность, способствует обогащению личностного развития ребенка: познавательной мо-

тивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная эмоцио-

нальная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием педагоги-

ческого процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не ин-

тенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом обще-

нии. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 



заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 

Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко укоренив-

шихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, 

выполняют каждый свою работу молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обес-

печить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей 

и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятель-

ности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира 

самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем 

самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отноше-

ние детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата. 

Показатели качества: 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партне-

ра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизнен-

ных навыков. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 
- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (про-

изводящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению куль-

турных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и са-

мостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного воз-

раста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетент-

ностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сете-

вого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Проектирование образовательного процесса 

Организация образовательного процесса основывается на современных исследованиях, кото-

рые, показывают, что дети дошкольного возраста: 

1) Учатся лучше через опыт и деятельность, которые являются значимыми для них в 

их жизни вне детского сада. 

Учение облегчается, когда дети могут увидеть взаимосвязь между тем, что узнают в детском 

саду, и тем, что происходит в их жизни за его пределами; получают возможность использовать в сво-

ей игре и в повседневной жизни знания, приобретенные в детском саду, и понять их полезность. Зна-

ния, полученные в результате обучения, не связанного с повседневной жизнью, зачастую остаются 

невостребованными и не могут быть использованы вне среды детского сада. Опыт детей, получен-

ный в семье, бывает различным, и только сотрудничество с родителями и диалог с детьми дают педа-

гогу возможность получить информацию, необходимую для организации развивающего опыта, кото-

рый имеет смысл для всех детей, и оснастить помещение детской группы материалами и объектами, 

знакомыми всем детям. 

2) Строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте. 

Для обучения необходимо, чтобы мозг мог находить ассоциации и устанавливать связи между 

вещами, замечать сходства и различия, создавать более широкие «группы — категории» и выявлять 

закономерности. Обучение облегчается, когда дети могут связывать новые знания (например, поня-

тия) с уже существующими. Эти связи могут быть установлены в одной области обучения (например, 

между математическими идеями), а также между разными образовательными областями (например, 

использование символов в математике и в языке), важны также связи полученных знаний в детском 

саду с повседневной жизнью, между культурами и т. д. Для создания связей мозгу нужен опыт. 

3) Испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активно-



сти, предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить и 

укрепить имеющийся и т. д. 

Поиск и исследование - детские потребности, вытекающие из врожденной любознательности и из 

страха, который дети чувствуют перед миром, в котором растут. Но чтобы извлечь из них пользу, 

недостаточно одной любознательности. Необходимы организация и руководство педагога, чтобы 

дети пришли к новым знаниям; стали постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, 

которые будут служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, формулирование 

вопросов и т. д.). В исследовании, независимо от его продолжительности, дети начинают формули-

ровать вопросы, продолжают поиск и завершают процесс объявлением результатов (или новых 

знаний) и своих представлений в различных формах и с помощью различных средств. 

4) Испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и другими детьми, что 

предоставляет возможности для развития мышления и для обучения на примере. 

Акцент на социально-культурном характере знаний и важности социальных взаимодействий 

ставит в центр образовательного процесса личностно-развивающее взаимодействие между педаго-

гом и ребенком, а также между сверстниками. Дети участвуют в «опыте», но этого недостаточно, 

чтобы сформировать знания. Необходимо помочь им сделать переход от эмпирического мышления 

(обыденного мышления по Выготскому) к «научному» способу понимания того, что происходит 

вокруг них. Иными словами, развивать новые способы описания и понимания своего опыта. Диа-

лог представляет собой идеальный инструмент для достижения этой цели. Именно поэтому в Про-

грамме диалог является основным педагогическими дидактическим подходом. 

5) Учатся за счет сочетания различного опыта: спонтанного и организованного, опы-

та, исходящего из их интересов, и опыта, организованного педагогом с конкретными целями 

обучения, установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской 

группы. 

Поддержка педагога в обучении детей заключается в том, чтобы помочь им перейти от того, 

что они уже знают, к новым знаниям, лучше постичь понятие или явление, добиться того, чего они 

не смогли бы добиться без поддержки. Целью поддержки является помощь ребенку в достижении 

некоторых целей. Для понимания концепции поддержки, оказываемой педагогом в обучающих це-

лях, важным является различие между помощью и поддержкой. Степень поддержки ребенка педа-

гогом и выбор стратегии зависят от навыков и потребностей ребенка в обучении, а также от содер-

жания новых знаний. 

Подходы к организации образовательного процесса в ДГ: 
1. Реализация свободной игры. 

2. Проектно-тематическое обучение 

3. Дифференцированный подход на четырех уровнях: содержание, процесс, образо-

вательная среда и результаты 

4. Формирование разновозрастных групп во время прогулок, во время свободного 

выбора детьми видов деятельности и партнерств в те периоды, когда в группах нет карантина, в 

ходе мероприятий с участием всех возрастных групп (общих праздников и т.п.). 

5. Гибкое планирование, реализация педагогической технологии «План — дело — 

анализ». 

6. Гибкий режим и гибкий распорядок дня. 

7. Организация пространства и развивающей предметно-пространственной среды 
8. Систематическое наблюдение за потребностями, интересами и процессом обучения 

детей.  

9.   Организация сетевого взаимодействия 

Для реализации вышеуказанных подходов к образовательному процессу Программа предпола-

гает использование разнообразных форм организации образовательного процесса, как то: свободная 

игра, проектно-тематическая деятельность, исследовательские проекты и проекты в области искус-

ства, различная коммуникативная активность, двигательная активность, занятия в больших и малых 

группах, прогулки, экскурсии и др. Следуя основной со-конструктивистской философии Программы, 

основная задача заключается в создании социальных условий и развивающей предметно-

пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и взрослых, в котором и 

те и другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс, следуя принципу равновесия 

между активностью и инициативой детей и активностью и инициативой взрослых. Для реализации 



Программы принципиально важной является интеграция в различных видов образовательной актив-

ности детей и взрослых в повседневную жизнь ДОО 

Игра 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, сбли-

зиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и уважать их, 

а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают веру в себя. 

Задачи педагогов и родителей: 

- Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и свободным простран-

ством для разнообразной игры. 

- Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого спектра ис-

пользования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 

- Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора того, во что, когда, 

как долго и с кем они хотят играть. 

- Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, анализировать 

причины этого. 

- Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь в качестве собе-

седников и советников. 

- Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

- Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не навязывая при 

этом своих идей для игр. При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании 

правил игры. 

- Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять правила игры, соблюдать 

их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае конфликтов и спорных моментов 
Проектно-тематическое обучение 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности по 

Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на практике обра-

зовательный процесс, интегрирующий содержание различных образовательных областей и направ-

лений. 

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли педагога и детей в 

каждом из них и цели, которую преследует каждый подход. 

Изучение тем (или тематический подход, как это стали называть в детских садах), с одной сто-

роны, идеально подходит для обогащения или расширения педагогом знаний  информации детей по 

какой-либо теме: например, весна, динозавры, медведи и т. д. 

Проектная  деятельность,  с  другой  стороны,  является  идеальным  подходом  для «от-

крытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает, что будет, если...; что 

делают люди, когда/чтобы...; что происходит, когда... Именно поэтому ключевым словом планов ра-

боты (проектов) является «исследование», что означает «делать прогнозы, гипотезы, собирать ин-

формацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые предлагаются в проектах, должны 

быть реальными явлениями, которые дети могут исследовать непосредственно, а не только через 

книги, и обычно внимание детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и 

«Какие инструменты используют люди?» 

Изучение темы, в частности в ходе проектной деятельности, является одним из предлагаемых 

Программой способов освоения знаний дошкольниками. Ключевыми словами изучения тем являют-

ся «полезные для детей знания» и «логические связи между темами». Кроме изучения темы педагог 

может организовать и отдельную деятельность или программу организованных мероприятий, чтобы 

познакомить детей с конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает. 

Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях как педагога, 

так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, например, на Детском совете. Тема также 

может быть предложена педагогом, который становится «мостиком» между 

«маленьким» миром детей и более широким окружением. Педагог может «принести» эту тему в 

группу, если считает, что дети получат пользу из этого опыта. Когда тема «приходит» в группу, ре-

шение о дальнейшем изучении и способах ее освоения принимается путем сотрудничества или об-

суждения с детьми. 

Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на следующих 

критериях: 



- тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят — а не должны — узнать больше об этом; 

- тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

- тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний и навыков; 

- тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в различных источни-

ках, деятельности, содействующей активному участию детей в формировании новых знаний. 

Проект в ДОО — это спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность 

сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа над меж-

предметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой, включенной в образовательный 

контекст. Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются 

возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс за-

нимает значительный промежуток времени. Проекты отбираются также и на основании того, подхо-

дит ли та или иная тема для такой формы работы. Например, учитывается емкость темы — возмож-

ность интересной ее разработки в течение достаточно длительного периода времени. Тема проекта 

должна предоставлять возможности для изменений и приобретения опыта; ее следует планируют и 

проводят как структурированное учение через опыт. Проекты содержат в себе разнообразные игро-

вые и развивающие акции. 

В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к этому резуль-

тату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап под-

готовки и реализации); 

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе — «План — дело — 

анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной деятельности ДОО. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том случае, если 

они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а 

совместно с детьми. 

Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом результат не из-

вестен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые занимаются совместным процес-

сом исследования, изучения и изыскания. 

Проекты не ограничены только помещениями детского сада. Это может быть целенаправленное 

или спонтанное сетевое взаимодействие с соседями, обогащающими своим опытом педагогическую 

работу в качестве «почетных общественников», либо целенаправленное или спонтанное ознакомле-

ние с окружением детского сада, одновременно являющимся чаще всего и жилым окружением детей. 

С помощью проектов такого рода дети могут начать преодолевать свою «изоляцию». 

Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 

Принцип дифференциациии Программы подразумевает предоставление детям на выбор многих 

путей, которые ведут к обучению и которые зависят от их готовности к обучению, индивидуального 

темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, образовательного профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и 

оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов (например, беседы 

с детьми, записи их предпочтений, скрытого наблюдения, общения с родителями и т. д.). 

Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех уровнях: 

содержание, процесс, образовательная среда и результаты. 

На всех этих  четырех  уровнях  ключевыми  словами  являются  «разнообразие» и 

«альтернативные способы». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности выбора 

детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, содержания деятель-

ности и т. д. 

1. Дифференцированный подход к содержанию 

Содержание обучения — это то, чему мы хотим обучить детей. Дифференциация содержания в 



соответствии с готовностью, интересами и стилем обучения детей может быть проведена на 

двух уровнях: 1) то, чему педагог обучает, и 2) то, каким образом он предоставляет доступ к зна-

ниям тем, кто хочет их получить. 

В зависимости от готовности детей педагог: 

• выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие знания о конкретном содержании и 

соответственно адаптирует под них вопросы и ход деятельности; 

• позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выражали свои зна-

ния до этого времени: в зависимости от уровня их выразительной способности некоторые дети 

могут описать словами свой опыт группе, в то время как другие могут нарисовать то, что знают; 

• показывает многочисленные примеры употребления новых знаний таким образом, чтобы 

дети могли соотнести их с различным личным опытом и установить связь; 

• в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом, которым 

они владеют лучше всего; 

• предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут использовать те, кото-

рые соответствуют их готовности. Например, при формировании математических понятий ис-

пользует различные доступные символы, рисунки, фотографии, предметы и т. д. 

В зависимости от интересов детей педагог: 

• заботится о том, чтобы темы, рассматриваемые детьми, отражали различные интересы. 

В зависимости от особенностей ребенка педагог: 

• заботится о том, чтобы материал, выбранный для рассмотрения конкретной темы/понятия, 

позволял варьировать стиль обучения детей. Например, ребенок в проекте о спорте может и рас-

сказывать группе о виде спорта, и показывать фотографии разных спортивных моментов, и пока-

зывать видеозапись спортивных моментов, используя визуальные и акустические технические 

средства; 

• поощряет детей, чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и передавали свои 

«находки» другим ребятам; 

• представляет содержание деятельности (например, понятие, навык), используя различные 

графические представления (например, чтобы показать, что части составляют общую картину). 

2. Дифференциация процесса 

Дифференциация процесса касается методов и видов деятельности, которые используются для 

того, чтобы дети освоили какое-либо содержание. 

Когда дети знакомятся с новыми идеями, понятиями, информацией или навыками, они вступают 

в процесс «обработки» этих новых «данных» для того, чтобы понять их и постепенно сделать 

своими собственными. Дифференциация процесса касается способа, которым педагог помогает 

детям перейти от имеющегося у них понимания к пониманию более высокого уровня в зависи-

мости от готовности, интересов и образовательных профилей детей. Дифференциация процесса 

включает в себя и управление развивающей средой, которое касается возможностей, предостав-

ляемых условиями обучения. 

В зависимости от готовности к обучению детей педагог: 

- заботится о том, чтобы деятельность, которую он организует для ознакомления детей с идеей, по-

нятием или навыком, соответствовала текущему уровню их знаний. То есть деятельность должна 

быть малознакомой или совершенно незнакомой детям. Как только дети ознакомятся с идеей, 

организуется деятельность другого уровня сложности; в деятельности с одной и той же целью для 

всех детей обеспечивает разнообразие материалов и инструментов. Например, в проекте по созда-

нию открыток маме к 8 Марта педагог может предоставить детям как почти завершенные заготов-

ки поздравительных открыток, которые позволяют добавить в них что-то свое и быстро завершить 

работу, так и практически «пустые» заготовки — для тех, кто хочет сделать свой собственный ва-

риант, и т. п.; обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу; 

использует различные виды вопросов, которые активизируют различные познавательные функции, 

соответственно изучая готовность детей к обучению (например, вопросы — открытые, закрытые, 

дополнительные и т. п.); 

использует обратную связь для направления детей в соответствии с их возможностями; напоминает 

детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения; 

дает четкие инструкции (например: «Сначала делаем..., потом делаем...») детям, поскольку они 

пытаются овладеть новыми знаниями по-разному; 



предоставляет детям возможность заниматься темой дальше или вернуться к предыдущим этапам 

для лучшего понимания. Например, педагог дает детям возможность экспериментировать с раз-

личными материалами, которые плавают или тонут, дольше одного дня, до тех пор, пока они не 

заметят, что сами в состоянии сделать необходимые выводы и необходимые обобщения. 

В зависимости от интересов детей педагог: 

связывает понятие, которое хочет объяснить детям, с их интересами. 

В зависимости от особенностей детей педагог: 

показывает детям разные способы экстериоризации понятия: письменный (путем написания на 

листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или символами и устный; объясняет 

в начале деятельности ее цели («Мы собрались, чтобы...» или «Скоро попрошу вас перейти к.») и 

обобщает выводы обсуждения, эксперимента, исследования и т. д.; 

«думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления; 

поощряет у детей выполнение заданий разными способами. Например, поощряет решение мате-

матического задания разными способами (с использованием объектов, слов, символов); позволяет 

детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или стоя, за столом или на 

полу. 

3. Дифференциация результатов 

Дифференциация результатов касается возможностей, предоставляемых детям для того, что-

бы они могли альтернативными способами показать, применить или представить другим то, чем 

они овладели, — знания, умения, навыки, компетентности. 

Представление (презентация) ребенком результата своей деятельности имеет особую важ-

ность по двум основным причинам: 

а)   результаты показывают эффективность обучения и прогресса воспитанника; 

б) во время презентации результатов ребенок может еще раз обдумать, организовать и использо-

вать новые знания и навыки. 

Если педагог позволяет детям выбрать только один, например, вербальный, способ представле-

ния результатов и полученных знаний, то это может: 

- вызвать трудности у детей, которые предпочитают другие способы самовыражения; 

- ограничить формирование навыков применения других способов самовыражения, навыков одно-

временного использования разных способов самовыражения, характерных для современного обще-

ства (в печатной и электронной форме, с использованием различных предметов и т. д.). 

Принимая во внимание особенности детей, педагог дает детям возможность выбирать до-

ступные им средства представления информации и результатов. 

В зависимости от готовности к обучению разных детей педагог: 

• во время заключительного представления поощряет детей таким образом, чтобы способ-

ствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме; 

• дает детям инструкции (в доступной им форме), которые могут быть использованы в слу-

чае необходимости; 

• помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата, направляет детей во 

время работы; 

• использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей (например, 

вопросы к детям, наблюдение и фиксирование их в портфолио); 

• предлагает различные формы организации деятельности, разрешает детям выбрать ту, ко-

торая им подходит. 

В зависимости от интересов детей педагог: 

• во время строительства или работы в группе позволяет детям «работать» над участком, 

который больше всего их интересует; 

• дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний (рассказ, 

театральное представление, кукольный спектакль и т. д.). 

В зависимости от особенностей детей педагог: 

позволяет детям показать, чему они научились в одиночку или в группе, с помощью строитель-

ных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, спектаклей и других способов, до-

ступных детям. 



 
3.2.Кадровое обеспечение 

     В реализации Программы образования в дошкольной группе МКОУ Брызгаловская ООШ прини-

мает участие  педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию. Два 

воспитателя осуществляют образовательный процесс в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной группе. Так же сопровождают осуществление музыкального воспитания  и физкультур-

ного развития. Воспитатель, назначенный приказом директора, осуществляет планирование, кон-

троль, методическое сопровождение организации мероприятий с участниками образовательных от-

ношений. 50% педагогов имеют высшее образование  и 50% средне-специальное образование. Педа-

гоги повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, ве-

бинары, мастер-классы, практикумы.  

   В целях эффективной реализации Программы ДОО для профессионального развития педагоги по-

вышают квалификацию не реже одного раза в три года за счет учредителя  и личных средств. 

 

Характеристика кадрового состава  

 

 Наименование 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

По  образованию Высшее педагогическое 1 1 1 

 Среднее специальное 1 1 1 

По стажу До 5 лет - - - 

 10-15 - - - 

 15-20 - - - 

 Свыше 20 лет 2 2 2 

По результатам атте-

стации 

 высшую квалификационную катего-

рию               

- - - 

 Первую 1 1 1 

 Вторую - - - 

  Без категории        - - - 

 Соответствие занимаемой должности 1 1 1 

     Педагоги  проходят  курсовую подготовку  при АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 

АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» г. Ижевска. 100% 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.  

 

3.3.Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды (в соответ-

ствии с ФОП ДО 31) 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматри-

вать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отно-

шений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

   РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Удмуртской Республики, Вавожского района, села 

Брызгалово. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социо-

культурных условий, в которых находится организация. 

Среда в дошкольной группе экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, осво-

ения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

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

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

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 



Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особен-

ностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды дошкольной группы обеспечи-

вает целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания: 

 художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и 

т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, 

театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, быто-

вой труд, ручной труд). 

В группе создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, соответствую-

щая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. В груп-

повом помещении мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. У каждого ребенка 

имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, информационными стендами. РППС всех по-

мещений достаточно насыщена для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и 

саморазвития, социализации воспитанников. В дошкольной группе уютно, красиво, удобно и ком-

фортно детям. 

   Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию Образователь-

ной программы дошкольного образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста, 

обеспечивает организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

   В помещении дошкольной группы есть групповое помещение, спальная комната, а также сопут-

ствующие помещения (приемная, санузел, буфетная, прачечная). 

   Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и учиты-

ваются все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, полифункцио-

нальна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной про-

граммы (стр.187, 29.3.6.): 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДГ:  

- информационные стенды с символикой РФ, Удмуртской Республики, Вавожского района и села 

Брызгалово;  
 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДГ: 
  - географические карты, глобус, фотографии достопримечательностей города, книги, альбомы по 

ознакомлению с народностями России, фотографии национальных костюмов, предметы быта; 

   - музейный уголок  

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 
   - географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, энциклопе-

дии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и растительном мире планеты, 

жизни людей разных стран, природы и пр. 

    - макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, посо-

бия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно - ролевым играм оформлены «Центр безопас-

ности» , «Центр природы». 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 
    - игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами - заместителями, 

    - виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, различные виды кон-

структора: напольный  и настольный (деревянный,  пластмассовый, металлический). 



    - игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 
    - материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-печатные игры, открытки, иллю-

страции, фото. 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 
   - предметы для опытно-экспериментальной деятельности: магниты, увеличительные стёкла, весы, 

природный и бросовый материал, дидактические игры по экологическому воспитанию, коллекции 

ткани, бумаги, камней и пр.; 

    - игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы с 

различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино различной тематики; 

    - демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о 

величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы, развивающие игры Воскобо-

вича и  Б.П. Никитиных,  различные часы; 

    - схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в тетради. 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 
     - картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, умывания, сервировки стола,  вы-

полнения трудовых действий, уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое пособие 

«Профессии», «Орудия труда»; 

      - правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, самообслужи-

вании, хозяйственно-бытовом и пр; 

      - детские орудия труда: лопатки, савочки, ведерки, лейки,  грабли, тележки и др.  

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 
      - спортивный уголок, инвентарь для выполнения основных движений, ОРУ, мат, оборудование 

для спортивных игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая 

народные игры, игры-эстафеты;  

       - методические пособия по проведению спортивных, подвижных и народных игр. 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского наро-

да: 
     - подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории страны, игры, наглядные пособия для 

ознакомления с культурой и бытом народов Поволжья, России; 

     - образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костю-

мов,народных промыслов,  альбомы, игрушки с различными росписями. 

При выборе материалов и игрушек для ППРС администрация ОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-

ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтвер-

ждающие соответствие требованиям безопасности. 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы  

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  

2. выполнение ОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утверждённых постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-

21: 



 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

 выполнение ОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение ОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ОУ; 

    Для реализации Образовательной программы  педагоги ДГ ознакомились с  практическим руко-

водством "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе «Институт воспитания.рф.» 

   Перечень локальных нормативных актов ДГ, в которые вносятся изменения в связи с утверждени-

ем ФООП ДО: 

- Образовательная программа дошкольного образования ДГ; 

- План работы ДГ на учебный год; 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ОУ. 

     Вся информацию размещается на сайте ОУ в установленные сроки. 

Информационное обеспечение реализации Программы   

   Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников. И качество работы ДГ всегда оценивается главными 

экспертами - родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - луч-

шая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных 

семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участни-

ками жизни дошкольной группы. 

     В общении с родителями используется дистанционные образовательные технологии. Информаци-

онная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения группы, созданных 

в социальных сетях. 

    С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на официальном сайте 

учреждения представлены разделы: - Порядок приема; Организация питания в образовательной ор-

ганизации; Льготы;  Компенсации и  локальные акты ОУ. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими мате-

риалами и средствами обучения и воспитания 

 

   В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности воспитанников 

необходимо хорошее материально-техническое оснащение образовательно-воспитательного процес-

са. Материально- техническая база и условия дошкольной группы отвечают требованиям СанПиН. 

   Дошкольная группа находится в здании МКОУ Брызгаловская ООШ, занимает отдельное крыло 

второго этажа. Имеется централизованное водоснабжение, канализация. Территория ОУ ограждена, 

зеленые насаждения составляют около 30% всей территории. Здание типовое, кирпичное двухэтаж-

ное.  

    Для ведения  образовательной деятельности, укрепления и сохранения  здоровья детей в учрежде-

нии имеется: групповая комната, спальня, приемная-раздевалка, санузел.   

   Организация предметно – развивающего пространства в дошкольной группы  соответствует воз-

расту детей  и  обеспечивает охрану  здоровья, развитие  индивидуальности  каждого ребенка. По-



мещения дошкольной группы отвечают педагогическим и  гигиеническим требованиям. Естествен-

ное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.  

    Предметно-пространственная  организация обеспечивает уровень  интеллектуального, эмоцио-

нально-личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха). В до-

школьной группе имеются игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного 

развития, разных видов деятельности. В группе в соответствии  с требованиями к обновлению со-

держания дошкольного образования оформлены развивающие зоны (разнообразные уголки: спор-

тивный, музыкальный, детского творчества, книжный, театрализовано - игрового, мини-музеи и др).   

    Игрушки и оборудование  учреждения соответствуют следующим критериям: 

♦ соответствие оборудования, игрушек и материалов возрастным и индивидуальным потребностям и 

интересам ребенка;  

♦ полифункциональность оборудования, игрушек и материалов (возможность гибкого вариативного 

использования в разных игровых ситуациях, а так же в соответствии с игровым сюжетом и замыслом 

ребенка); 

 ♦ дидактическая ценность оборудования, игрушек и материалов (возможность использования в ка-

честве средств обучения детей);  

♦ эстетическая направленность оборудования, игрушек и материалов (для художественно-

эстетического развития ребенка, приобщения его к миру искусства).  

Для осуществления физического развития детей имеется разнообразное стандартное и не стандарт-

ное оборудование. Методический кабинет оснащен необходимым демонстрационным и раздаточным 

материалом в соответствии с образовательными областями. Имеется методическая, детская, спра-

вочная литература. 

  На территории ОУ выделена игровая зона.   Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

групповой площадки установлен теневой навес (веранда). Для развития детей созданы необходимые 

условия:  оборудование для физического развития детей, разнообразные малые игровые формы, 

цветник.  

  Организация питания осуществляется школьной столовой в соответствии с санитарными правилами 

и нормативами, с учетом возраста детей и временем пребывания в ОУ. В  дошкольной группе орга-

низовано 4-разовое сбалансированное питание. На пищеблоке имеется все необходимое оборудова-

ние. 

  В ОУ имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная поч-

та, сайт школы на котором размещается вся необходимая информация и по дошкольной группе.   В 

группе имеются ТСО: ноутбук, телевизор и DVD, музыкальный центр, проигрыватель МР 3, санузел 

для детей и буфетная оборудованная водонагревателем,  в прачечном блоке установлена стиральная 

машина-автомат SAMSYNG. Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требовани-

ями безопасности.  

   В образовательном учреждении большое  внимание уделяется обеспечению безопасности пребы-

вания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация), помещение снабжено сред-

ствами пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится 

инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара. Установлена тревожная кнопка. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного по-

ведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры. 

 

Региональная специфика 

   В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее значение, 

становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому и природе, малой Родине. Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие 

черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему селу. История 

села – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего поколения. Дети 

знакомятся с людьми, носителями истории,  с региональным  праздником и государственной  симво-

ликой Удмуртии, национальным костюмом. 



Наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего села, но и 

воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же 

за настоящее и будущее нового поколения. В непосредственно-образовательной деятельности, ре-

жимных моментах дети получают краеведческие сведения о родном селе Брызгалово и деревни Мо-

нья, Вавожском районе, об истории возникновения,  достопримечательностях, а так же об Удмурт-

ской Республике.  

Удмуртский язык в дошкольной группе не изучается. В работе используются разнообразные мето-

ды и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. Работа планируется во всех возрастных подгруппах.     

Специфика населенного пункта  

   Село Брызгалово расположено далеко от райцентра (40км). В селе нет промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, а значит, и нет рабочих мест. Население преимущественно предпенсион-

ного и пенсионного возраста.  

   Есть сельская администрация (территориальный отдел), школа, имеется ФАБ, но нет медицинского 

работника, работают сельский клуб и библиотека, два магазина. На территории села есть памятник и 

обелиск погибшим землякам  в годы ВОВ. 

Социальное окружение социальные партнеры 

 

Направление Организация, учреждение Содержание 

взаимодействия 

Основание 

Образование МКОУ Брызгаловская ООШ Участие в совместных проектах Потенциальный  

партнер 

Культура Сельский дом культуры (СДК)  

Сельская библиотека (СБ) 

Участие в совместных проектах,  

акциях 

Потенциальный  

партнер 
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