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Пояснительная записка 

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

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

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

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

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

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 



С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 
 

 

Целевой раздел программы воспитания Цель и задачи программы воспитания 

 

Цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

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

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

правилах поведения; 

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

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

нормами и правилами. 

 

Задачи воспитания в ДОО: 

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

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

поступать согласно своей совести; 

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

саморазвитию, самовоспитанию; 

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

среды, создания воспитывающих общностей. 

 



Направления воспитания 

1. Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций 

и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 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, народных и семейных традиций. 

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

за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 



Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе 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 поведения. 

 

4. Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного 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 ограничивает 

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. 

 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

 

6. Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 



7. Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

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 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, 

личная гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах деятельности (конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и 

искусстве. Способный к творческой деятельности (изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесноречевой, театрализованной и другое). 

 

2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 



  способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

 

Содержательный раздел программы воспитания 

 

а) Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия; 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО: 



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

социальным и трудовым направлениями воспитания; 

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

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

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

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

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

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

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

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 



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

«Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

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

приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

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

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

б) Принципы жизни и воспитания ДОО; 

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 



процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОО 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 

Уклад в ДОО 

Образовательный и воспитательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Основной целью педагогической работы ДОО является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

С родителями (законными представителями) заключается договор об образовании по образовательным программам ДОО, в котором 

определены права, ответственность между участниками образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно –пространственную среду, 

деятельности и социо культурный контекст. 

Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Уклад сформировал определенные 

традиции помогающие ребенку освоить ценности коллектива, чувство сопричастности сообществу людей. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества,  

стремления к новым задачам и перспективам. 



Структура учебного года в ДОО 

Содержание деятельности Временнойпериод 

Образовательная деятельность С1сентябряпо31мая 

1диагностический период (первичная диагностика) С1 сентября по15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С1январяпо10января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С15маяпо30мая 

Летний оздоровительный период с1 июняпо31августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

с 12-часовым пребыванием детей в ДОО 

 

Утренний блок 

с7.00 до9.00 

Дневной блок 

с9.00до15.30 

Вечерний блок 

с15.30до 20.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игроваядея тельность 

-физкультурно-оздоровительная р абота 

-завтрак 

-совместная деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

-различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем. 

- Игроваядея тельность 

- Образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: 

физкультурно-оздоровительная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

по реализации проектов, экспериментальная и 

опытническая деятельность, трудовая 

деятельность в природе индивидуальная 

работа 

-самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

-различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем. 

-взаимодействие с семьёй 

- Игровая деятельность 

- физкультурно–оздоровительная 

работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам - 

различные виды детской деятельности 

по ознакомлению с родным краем. 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, регламентируются в соответствии с СанПиН. 



Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно –пространственной среды; 

  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания; 

  создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного  процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОО на уровень 

НОО; 

  современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного города и области, природного, социального и 

рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

 

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

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто сознательно сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на 

конкретные группы социума. 

Одной из главных наших задач является создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального благополучия, 

свободной творческой и активной личности. Детский сад предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – 

проявить себя профессионально. 

Работая в инновационном режиме, наше учреждение постепенно сформировало свой фирменный стиль дошкольного учреждения: 



ЛЮДИ 

Каждый работник рассматривается как «лицо» организации, по которому судят о ДОО в целом. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший 

обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

От имиджа работника (в частности, профессионализма руководителя детского сада, личного авторитета, его стиля руководства, 

обаяния) во многом зависит желание сотрудничать с ним или учреждением. 

УСЛУГИ 

Уникальные характеристики ДОО: качественное воспитание и образование. Возможность использования дополнительных услуг для 

детей, посещающих ДОО. 

Традиционно эта работа осуществляется по направлениям: 

 физкультурно – оздоровительное; 

 интеллектуальное; 

 коммуникативно-речевое; 

 художественно – эстетическое. 

СОЦИУМ 

Представления общественности о роли ДОО в культурной и социальной жизни города. 

Итоги деятельности ДОО освещаются в местной печати, на телевидении, сайте ДОО, социальных сетях в интернете, концертах 

воспитанников ДОО, Днях открытых дверей. Проводятся анкетирование родителей, консультирование, родительские собрания. 

Ведётся активная работа с близлежащими школами, библиотеками, музеями, учреждениями здравоохранения, физкультурно – 

оздоровительным комплексом «Нефтяник», детской спортивной школой «ДЮСШ», ДШИ и Художественной школой. 

В холле детского сада находится Почётное место достижений ДОО (стенды достижений по направлениям, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма). 

ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Представление об учреждении на основе зрительных ощущений: символика детского сада – эмблема, оформление групп, студий, 

рекреаций. 

Работа направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению радости, спокойных 

тонов. 

В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного подхода: многофункциональность помещений, 

рациональность использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера. 



Для организации работы с детьми у нас имеются как учебные островки в каждой группе, так и специально организованные 

помещения. 

В коридорах располагаются детско-взрослые работы (рисование, аппликация, поделки и т.д.), оформленные в современном стиле. 

Экспозиции в ДОО обновляются в соответствии с планом работы и календарными датами страны или мероприятиями области/ 

города или детского сада. 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ 

 Участие работников, воспитанников в различного рода конкурсах и мероприятиях. 

 Организация спортивной команды ГТО-шки и пропаганда ею спортивного образа жизни среди детей и взрослых. 

 Разработка рабочих программ. 

 Проектная деятельность. 

 Распространение передового педагогического опыта. 

 Контроль в нашем учреждении проводится не только с целью профилактики недостатков в работе, но и с целью обнаружить то новое, 

интересное, прогрессивное, что дает высокие результаты. 

 Стало традицией отмечать высокую работоспособность и профессионализм сотрудников Дипломами по итогам учебного года. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада. 

3. В традициях детского сада, среди которых: 

 Празднование дня рождения детского сада; 

 Празднование Дня Знаний, 23 февраля, 8 марта и Нового года; 

 Празднование Дня дошкольного работника; 

 Проведение дней Открытых дверей для родителей - будущих воспитанников детского сада и родителей детей, посещающих 

детский сад; 

 Проведение тематических недель: Космической недели, Книжкиной недели, Недели творчества, Недели знатоков и т.д.; 

 Ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 Проведение спортивных праздников, Малых зимних и летних олимпиад, туристических походов; 

 Публикации в СМИ; 

 Оформление интерьера детского сада детскими творческими работами. 

4. Уважительном отношении к каждому гостю. 



Под формированием имиджа образовательного учреждения мы понимаем процесс, в ходе которого создается некий спланированный 

образ на основе имеющихся ресурсов. 

Работники детского сада настроены на качественную работу, на перспективу, создан дух общности, корпоративности, единения; 

сформирован узнаваемый образ на рынке образовательных услуг. 

Составляющие имиджа ДОО условно можно сгруппировать в следующие блоки: 

 комфортность среды учреждения (оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным 

участникам образовательного процесса); 

 качество образовательных услуг (вклад в развитие образовательной подготовки воспитанников, их воспитанности, психических 

функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, 

сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи с различными социальными институтами); 

 позитивно воспринимаемый стиль (эффективная организационная культура); 

 позитивный образ руководителя и персонала учреждения (педагогическая, социальная и управленческая компетентность 

сотрудников); 

 яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.); 

 формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, предполагающей разработку психологических, социальных и 

экономических механизмов стимулирования, заинтересованности членов коллектива в формировании благоприятного имиджа; 

 создание общего стиля помещений образовательного учреждения в соответствии с традициями, с особенностями ее деятельности и 

финансовыми возможностями. 

С понятием имиджа тесно связана и репутация образовательного учреждения, которая складывается из нескольких составляющих и 

которая удерживается в массовом сознании долгие годы. 

Отличие имиджа от репутации заключается в том, что репутация является итогом построения имиджа. 

Управление процессом поддержки, корректировки и обновления имиджа образовательного учреждения предполагает: 

 стимулирование деятельности работников; 

 создание новых направлений деятельности, как вписывающихся в общий стиль (и активно подающихся именно в этом ключе), так и 

абсолютно новаторских; 

 постоянное поддержание прямой и обратной связи с потребителями образовательных услуг. 

г) отношение к воспитанникам, их родителям/ законным представителям, сотрудникам ДОО и партнерам ДОО; 

Задачи, встающие перед детским садом, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. Наш детский - это открытая образовательная система, 

и педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами. Важнейшим 

условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 



Педагогическим коллективом определили ведущую цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей. 

Для построения и реализации новой системы взаимодействия с семьей: 

- определили для себя понятие «компетентный родитель» 

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувство страха 

и вины на своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и прилагать усилия для того, 

чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что 

для изменения развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – учиться. 

- наметили концепцию для построения взаимодействия педагогов и родителей »Начни с себя. Хочешь изменить мир – измени 

себя». 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников. 

- определили векторы новой системы взаимодействия ДОО с семьей: 

Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители 

уверены в том, что детский сад всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время никак не повредит, так как будут 

учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны 

родителей в решении педагогических проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется это 

взаимодействие. 

Это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности и привычки своего 

воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического и воспитательного 

процесса. 

Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании 

ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, нахождение общих интересов и занятий. 

Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в детском саду и семье. 

Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально при использовании традиционных форм 

работ с родителями. Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и успешно 

осуществлять работу с родителями. 

Содержание работы СП детский сад №17 учитывает трудности в организации взаимодействия с родителями воспитанников. Это 

предполагает использование принципов взаимодействия с родителями: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями, 



корректность при общении с семьёй, тщательное планирование действий педагогов, индивидуальный подход, сотрудничество, а не 

наставничество, динамичность. 

 

д) ключевые правила ДОО; 

Правила ДОО прописаны в Правилах внутреннего распорядка воспитанников, режим работы дошкольной образовательной 

организации, организация режима дня и образовательной деятельности воспитанника и др. Положение размещено на сайте детского сада и в 

холле ДОО. 

 

е) традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО; 

Основными традициями воспитания в ДОО являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые мероприятия ДОО, мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ и Самарской области», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий ДОО поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный  творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений ДОО, 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, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлечение родителей к проведению праздников, развлечений, экскурсий и других 

значимых мероприятий. 



Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Ежедневные традиции:воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по 

поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе что либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят поддевизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель 

выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем–то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового интересного ожидает детей 

на этой неделе. В конце беседы всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям  

небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По средам во второй половине дня полдник или 

ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих 

заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, 

воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель и младший 

воспитатель, демонстрируют детям образцы этикета. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье»- группу к этому событию украшают. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 

здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. 

Количествопраздниковсамостоятельноопределяетсяпедагогами,взависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностнозначимыми для участников образовательных отношений событиями; 

период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

  явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей), «Новоселье в группе», «День 

рождение Детского сада»; 

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День птиц»; 

 миру искусства и литературы:«День книги», «День театра»; 



 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям:«Новый год»,«День матери»,«День семьи», 

«Праздник всех женщин», «23 февраля», «День Космонавтики»; 

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда–то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года–жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

 знакомство с народными играми; 

  приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

 

ж) особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО 

с учетом их пространственной организации. Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, но 

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а так жес пецифику ДОО и включать оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе материалов и игрушек 

необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

 

 

Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление помещений Оборудование Игрушки 

Родина Галерея с портретам и героев. Государственные символы РФ, Игры, народные игрушки. Символы 



 Мини-музей русской культуры и быта. 
Карты путешествий по России. 

Патриотические уголки. Стенды по краеведению. 

Самарской области, города 
Отрадного. 

Фото первых лиц РФ, области и 

города. 
Папки-передвижки 

«День России»,«День флага». 

Художественная литература с 

региональным компонентом. 
Народные костюмы, 
изделия народных промыслов. 

родного края, 
связанные с нефте-газовой 

промышленностью. 

Авторские сказки о родном крае, о 
труде. Куклы в национальных 

костюмах, народные игрушки. 

Дружба Стенды, оформление 
стен, рекреаций в теме: многонациональная 

Россия, дружба народов. 

Уголок примирения. Стенд с фото «Мои 
друзья», детские 

Рисунки с правилами дружбы. Эмоции моего друга 

сегодня (уголок). Стенд «С днем рождения», 

«Наши именинники» 

Информационные 
Буклеты о правилах поведения. 

Каталог пословиц, 

поговорок и сказок о дружбе. 
Скамейка примирения. Медиатека, 

фонотека, мирилки. 

Фото детей, воспитателей. Мешочки 
добра (групповые или 

индивидуальные). Дидактический 

материал об эмоциях 
и коммуникации. 

Подушка-мирилка 
Рука примирения Костюмы народов 

России и мира. Куклы. 

Игрушки, сделанные детьми для 
совместных игр. 

Семья Фотоколлажи «Семья».Выставки творческих 

работ. 

«Семейное древо». 
Творческие совместные поделки. 
Уголки для родителей. Тематические экспозиции 

к праздничным датам о семье (День матери, День 

отца, День пожилого человека).Музей семьи. 

Семейный стол и игра, хобби 

семьи. 

Библиотека «Моя семья». 
Видеотека «Семейные традиции» 
(для просмотра детьми). 

Афиша куда пойти с ребенком в 

выходной, о поездках, экскурсиях, 
походах. 

Семейные альбомы, родословные, 
семейные гербы и др. 

Пальчиковые куклы 
«Семья». 

Костюмы«Бабушка», 

«Дед». 
Куклы-пупсы; голыши с 
аксессуарами по уходу, коляски. 

Конструкторы «Лего» (человечки). 

Игровое оборудование игрушки для 
сюжетно-ролевых игр «Семья». 

Труд Стенд «Профессии 
наших родителей» (фото), «Семейные профессии». 

Стенд «Дежурство и поручения». 

Уголок природы. 

Мастерские, студия. Оборудование 

для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», 

«Парикмахерская», 
«Шоферы» и др. Оборудование 
уголка природы (лейка, тряпочки, 

фартук, опрыскиватель, палочки для 

рыхления). 

Пазлы «Профессии». 

Инструменты: столяра, повара, 

доктора, парикмахера других 
профессий. 

Куклы-персонажи. 
Оборудование для сюжетно- ролевых 

игр к различным профессиям. 



  Оборудование для труда в природе 
(детские лопаты, грабли). 

 

Вера Красный угол в мини -музее «Русская изба». 
Стенды с информацией для родителей (доверие к 

детскому саду и воспитателям). 

Макеты, плоскостные изображения храмов 
(знаковых храмов 

Для России). 

Медиатека 
произведений о добре и зле 

(сборники 

мультфильмов, например, «Два 
жадных медвежонка», 

«Волшебный мешочек», «Цветик- 

семицветик»). 

Папки-передвижки 
(многонациональность). Книги про 

верность (верность в семье, в 

дружбе, верность защитников). 

Рождественский вертеп с 
куклами(вера, что 

добро победит зло). 

Оборудование для 

Теневого театра. 

Пальчиковые куклы. Би-ба-бо. 
Куклы-картинки. Настольный театр 

(обыгрывание ситуаций о добре и зле, 

о сострадании). 

Красота Полочка красоты (в группах). 
Мини-музеи в группах, холлах(народные, 

музыкальные, книг…). Эстетика группы. 

Красота комнатных растений. 

Эстетика интерьеров, штор в помещении. 
Психогигиена изображений. 

Виртуальные музеи (подборка в 

медиатеке). Оборудование для 

творческой продуктивной 
деятельности (изобразительные 

материалы, костюмы, атрибуты). 

Предметы искусства (репродукции 
картин), народных промыслов. 

Поделки, украшение для групп, 
сделанные своими руками. 

Матрешки, деревянные игрушки. 

Куклы в нарядных платьях, 

народных костюмах, сшитых 
родителями. 

Культура Центры театральной и музыкальной 
деятельности, ИЗО. 

Костюмерная. 

Фойе. 

Музыкальный зал. 
Изостудия. 

Детский театр. 

Библиотека. Визуализация правил поведения. 

Интерактивная доска, проектор, 
ширмы, занавесы, напольные маркеры 

(изба, печь…), 

медиатека (музыкальное 

сопровождение, песни, сказки, 

виртуальные экскурсии); картотеки 
(игр, закличек, песен). 

Книги, пособия, дидактические 

материалы (портреты), плакаты; 
костюмы. 
Народные костюмы, изделия 

Разные виды театров, 
музыкальные инструменты, 

посуда с элементами росписей. 
Павлопосадские платки. 



  народных промыслов, заготовки для 
творчества по народным 

промыслам. Набор картинок 

«Правила поведения в библиотеке», 

«Правила поведения 

в театре» и др. 

 

Знания Центр познавательно-исследовательской 

Деятельности. Кабинет познавательно- 

Исследовательской деятельности 
(конструирования) 

Музыкальный зал Холл Метеоплощадка на 

территории ДОО 

Макеты «Океаны», 
«Обитатели морских глубин»,«Лес», «Степь» и 

т.д.Уголок«Логика и 
математика», «Буквознайка» 

Наборы для проведения опытов, 

экспериментов. Музыкальный 
уголок. Художественная мастерская. 

Мини кухня. Глобус, книги, 

компьютер, 

Географические карты.., 
Лаборатория для познавательно- 

исследовательской и опытно- 

экспериментальной 
деятельности, лаборатория. 

Пазлы «Планета Земля». Настоящие 

музыкальные инструменты. 
Игры-викторины с кубиками. 

Динозавры. Настольно-печатные 

игры с буквами и цифрами. 

Куклы– профессии. Игрушки и 
игровое оборудование для сюжетно- 

ролевой игры «Школа». 

Природа Тематические уголки. 

Природа на территории ДОО. 
Интерактивный уголок 

«Планета Земля», 

«Обитатели водоемов Самарской области», 
«Животные Самарской Луки» и т.д. Календарь 

добрых дел (интерактивный стенд) 

Медиатека: 

мультфильмы, фильмы (Земля, 
животные, птицы, природные зоны 

,погодные 

явления, природа Самарской 
области, заповедники). Собрание 

легенд, рассказов 

Природный материал (гербарий, 

камни и др.) 
Подборка (презентация) 
«Цвет природы» 

Наборы животных, деревьев, 

растений. Звуки природы. Куклы, 
одетые всезонные костюмы Глобус. 

Здоровье Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом 

образе жизни (стенды, плакаты). 

Закаливание. 
Уголки безопасности. 

Спортивная площадка. Площадка ПДД. 

Тематические уголки по ПДД. 
Тематические уголки о спорте, о проведении 

Олимпийских игр. 

Уголок уединения, релаксации. Кабинеты 

логопеда, психолога, 

Картотеки и плакаты.Книги, 

энциклопедии Медиатеки 

(мультфильмы, фильмы о здоровье, 
спорте, 

безопасности) 
Папки-передвижки по теме 
Родительский уголок о воспитании 

здорового ребенка 

Тренажеры. Оборудование для 
двигательной активности. 
Ростомеры. 

Конструктор «Частитела». 

Уголок для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», 
«Ветеринар»и т.п. 

Муляжи овощейи 
фруктов, продуктовая корзина (что 
полезно, а что вредно для питания). 

Оборудование в физкультурном 

уголке. 



ДОО расположен в типовом здании, на небольшом отдалении от города и проезжей части. Микрорайон является экологически 

чистым, имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы, автобусная остановка. 

ДОО располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, изо студия.. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОО, можно отнести преобладание потребительской позиции, 

сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему 

миру, к другим людям. 

 

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

региональные особенности); 

Социокультурный контекст 

СП детский сад №17 - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в себя: 

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

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

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

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 



передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

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

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

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

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

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

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

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

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

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

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

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; 

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

приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

ДОО взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы 

и виды совместной деятельности. 

1 Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области Осуществление функций финансирования 

и контроля за деятельностью ДОО. 

2 ГБУ ДПО «ОТРАДНЕНСКИЙ РЦ» 

3 ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадного 



4 СП ЦДОД 

5 ДК «РОССИЯ» 

6 Центральная городская библиотека им. И.Т. Комарова 

7 МБУ ДО «ДХШ» 

8 КДЦ «Юность» 

9 Музей г.о. Отрадный 

10 Ледовый дворец 

11 МБУ ДО ДШИ 

12 «Нефтяник» 

13 МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

14 ПМПК г.о. Отрадный 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда ДОО 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы организации деятельности 

образовательного процесса: 

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

• тематический модуль, коллекционирование, 

• чтение, беседа/разговор, ситуации, 

• конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

• проекты, эксперименты, 

• длительные наблюдения, 

• экологические акции, 

• экскурсии, пешеходные прогулки, 

• мастерская, клубный час, 

• праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

• театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 



 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно- 

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

а) условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

Формирование правильного ценностно смыслового отношения ребенка к социальному окружению в процессе организации игровой 

деятельности. 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 социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

ситуациях. 

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

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила). 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Основные направления работы при реализации данных задач: 

 организация сюжетно-ролевых игр; 

 игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 формирование умений у детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 формирование умений у детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Основной метод социального воспитания дошкольника - игровая деятельность. 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» В. А. Сухомлинский. 

В процессе игровой деятельности у дошкольников формируются навыки и умения вступать в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Дети упражняются в умении выбирать и согласовывать со сверстниками тему игры, выслушивать мнения участников по 

поводу игрового сюжета, высказывать и корректировать собственное мнение, распределять игровые роли с учетом индивидуальных 

потребностей и интересов партнеров, планировать развитие игрового сюжета, отбирать необходимые атрибуты и подготавливать 

недостающие. У детей развивается умение самостоятельно соблюдать игровые правила, вносить изменения в существующие правила, 

устанавливать новые, разрешать конфликтные ситуации самостоятельно или с небольшой помощью педагога, справедливо оценивать 

результаты собственной деятельности и деятельности сверстников и отношение детей к порученному делу. 

Задачи и методы формирования социально-личностных отношений детей в процессе игровой деятельности 

Младшая группа 

Задачи: Способствовать установлению доброжелательных отношений между детьми, лучше узнать друг друга, налаживать контакты, 

основываясь на общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на состояние сверстников и доверие к воспитателю. 



Методы: здесь предполагается непосредственное участие воспитателя в детских играх, общении. Обязательным условием 

организации пед. процесса является ежедневное общение с каждым ребенком индивидуально или в маленькой подгруппе, давать детям 

ощущение единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками в утренние часы поднимают настроение, 

сближают детей. Дети учатся вступать в общение с воспитателем через игровой персонаж. Играют со сверстниками парами, элементарно 

договариваясь о совместных действиях: «Давай катать машинки» или «Давай кидать мяч». Дружеские отношения часто сменяются 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. Воспитатель привлекает детей к участию в разрешении проблемно-игровых 

ситуаций «Поможем куклам помириться». В дидактических играх дети отбирают картинки, изображающие добрые поступки детей, 

выражают к ним свое отношение. 

Со второго полугодия воспитатель побуждает детей откликаться на предложение участвовать в общем деле: сделаем подарок маме, 

соберем коллекцию (картинки, камешки, ракушки и т. п.). Дети учатся самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете: «Я буду лечить, приносите своих больных». В играх-имитациях объединяются, 

отражая характерные действия. 

Средняя группа 

Задачи: Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям : быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. Понимать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, правильно реагировать, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. Развивать стремление к совместным играм в паре 

или небольшой подгруппе. 

В этом возрасте основной путь – в постоянном практическом приучении детей к культуре поведения и доброжелательном отношении 

к людям. 

Методы: организация развивающих практических и игровых ситуаций, обеспечивающих накопление личного опыта. Организация 

образных игр-иммитаций, игр-драмматизаций, театрализованных этюдов, на темы любимых сказок – «Колобок», «Репка», «Гуси-лебеди», 

«Кот, петух и лиса», сюжетно-ролевых, режиссерских и дидактических игр. В каждом образовательном моменте детской жизни воспитатель 

использует все возможности для обогащения социально-нравственных представлений (что такое хорошо и что такое плохо, гуманных 

чувств и культуры поведения каждого ребенка). Дети нуждаются в постоянной помощи для установления игрового взаимодействия, не 

всегда могут вникнуть в общий замысел, вступают в конфликты, затрудняются в согласовании игровых действий. Воспитатель побуждает 

детей к ведению ролевых диалогов в начале года в совместной игре с ним, а затем со сверстниками. 

Старшая группа 

Задачи: воспитание дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливое отношение к малышам, умение сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. Развивать положительную самооценку, 

уверенность в себе, чувство собственного достоинства. 



Методы: совместные сюжетно-игровые и театрализованные игры, игры на школьные темы, сюжетно-дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, общение воспитателя с детьми на социально- 

нравственные темы, сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической направленности («Поможем птицам пережить 

холодную зиму», «Навестим заболевшего друга»). 

Воспитатель учит детей формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера по игре, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. Способствует самостоятельно или с небольшой помощью согласовывать общий игровой замысел 

с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию, устанавливает договоренности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры. 

Подготовительная группа 

Задача воспитателя увлечь детей играми с готовым содержанием и правилами. Эти игры постоянно используются на занятиях, а 

также ежедневно с отдельными детьми в целях развития их памяти, внимания, самоконтроля и воображения. В них дети соблюдают 

очередность, следят, чтобы правила соблюдались всеми играющими, контролируют себя, добиваются выигрыша и первенства. 

Игры способствуют развитию детского «эмоционального интеллекта» и помогают взрослому создавать в группе детей дружескую 

атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и со взрослыми людьми, облегчая тем 

самым процесс совместного обучения. 

Атмосфера в группе детского сада определяется: 

1) отношениями между воспитателями и детьми 

2) отношениями между самими детьми. 

Хороший климат в группе возникает тогда, когда все чувствуют себя свободно, остаются самими собой, но при этом уважают также и 

право других быть самими собой. Фактически именно воспитатель (а не дети, как нам обычно кажется) создает определённый климат в 

группе. 

Первый шаг, который должен сделать воспитатель, заключается в том, чтобы осознать и проанализировать взаимоотношения между 

детьми. 

1. Между какими детьми существуют хорошие отношения? 

2. Чем это вызвано? 

3. Какие дети часто ссорятся между собой? 

4. Почему это происходит? 

5. Каких детей часто обижают? 

6. Почему это происходит? 

Игры – приветствия. Ориентирует педагогов на использование наиболее доступных, специально отобранных средств для развития 

эмоциональной устойчивости дошкольников. 



Игры-приветствия могут использоваться в часы утреннего приема, или как начальная часть структуры построения непосредственно – 

образовательной деятельности с детьми. Основная их цель — формирование позитивного настроя, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и к педагогу, создание теплой дружеской атмосферы в группе, пробуждение чувства защищённости и уверенности ребёнка в 

том, что в детском саду его любят и ждут. 

«Доброе утро!»: развивать у детей понимание себя и других. Продолжать знакомить с понятием «настроение» и формами его 

проявления. 

Ход приветствия: 

Взявшись за руки, дети вместе произносят: «Доброе утро!» - сначала тихо, затем обычным голосом, потом громко. Повтор 2-3 раза. 

«Передай улыбку»: обучать элементам мимики, выразительных движений. Способствовать объединению детей в группе. 

Ход приветствия: 

Дети сидят на стульях по кругу, по очереди соединяют свои ладошки с ладошками соседа и «передают» улыбки друг другу. 

«Я рад тебя видеть!»: учить передавать радость, используя различные эмоциональные средства. 

Ход приветствия: 

Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы рады видеть друг друга? Скажите об этом». 

Дети по кругу приветствуют друг друга. Например: «Я рад тебя видеть, Таня!» 

«Комплимент»: способствовать повышению уверенности в себе. 

Ход приветствия: 

Дети передают мяч по кругу и говорят друг другу комплименты – приятные, ласковые слова, которые хотелось бы сказать этому 

человеку. 

«Доброе пожелание»: развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим. 

Ход приветствия: 

Дети встают по кругу и по очереди желают друг другу что- нибудь доброе, приятное. Важно, чтобы ребенок смотрел в глаза тому, 

кому говорит пожелание. 

«Ласковое имя»: продолжать формировать положительное отношение к себе самому и к сверстникам. Способствовать снижению 

тревожности при общении. 

Ход приветствия: 

Дети рассаживаются, образуя круг. Педагог предлагает им назвать себя ласковым именем, передавая клубок ниток по кругу. Когда 

ребенок называет свое ласковое имя, остальные дети группы повторяют это имя хором. 

«Здоровайтесь друг с другом»: способствовать осознанию зависимости эмоционального состояния и качества общения с 

окружающими людьми. 

Ход приветствия: 



Двум детям по желанию педагог предлагает поздороваться с остальными. Они протягивают руки ладонями вверх сверстнику, 

здороваясь с ним и называя по имени. Тот, с кем здороваются, отвечает на приветствие, протягивая руки и прикладывая ладони к 

протянутым ему рукам. 

«Способы приветствий»: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Ход приветствия: 

Детям необходимо поприветствовать друг друга разными способами: поклоном - как японцы; пожать руку, как деловые партнеры; 

хлопнуть обеими ладонями по ладоням товарища, как спортсмены; соприкоснуться двумя кулаками, как боксеры, прислониться щекой к 

щеке, как родственники. 

Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и развития речи у детей. Они построены на 

словах и действиях играющих, дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя 

характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений природы. Много словесных 

игр используем при воспитании нравственных чувств. 

«Моих родителей зовут…», «Как я дома помогаю», «Дружная семейка» воспитывают заботливое и уважительное отношение к 

членам семьи. 

«Добрые слова» воспитывает в детях доброжелательность, положительное отношение друг к другу; закрепляет умение использовать 

в речи «добрые слова». 

«Профессии» знакомит детей с профессиями людей, что помогает воспитывать уважительное отношение к людям различных 

профессий и их деятельности. 

«Наш детский сад» помогает закрепить знания о детском саде, о его сотрудниках, воспитывает уважительное отношение к старшим, к 

сотрудникам детского сада и их труду. 

«Если бы не было…» - закрепление представлений детей о роли людей разных профессий, работающих в детском саду. 

«Палочка-выручалочка» воспитывает в детях чувства взаимопомощи и сотрудничества. Когда первый ребенок рассказывает о своей 

проблеме, педагог говорит: «Палочка-выручалочка, помогай! Друга из беды выручай!». Этот ребенок прикасается палочкой к своему другу 

и рассказывает, как можно помочь ему. 

Если никто из детей не знает, как помочь своим друзьям, педагог сам прикасается палочкой-выручалочкой к тому или иному 

человеку и рассказывает детям, как можно выручить друга из беды. 

«Обзывалки» на развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций. Перед началом игры можно провести с детьми 

беседу об обидных словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться. 

Ход игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать друг друга необидными словами, например названиями овощей 

или фруктов, при этом обязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка – картошка», «а ты Иришка - редиска» и т. д. 

Завершать игру обязательно хорошими словами: «А ты Маринка – картинка», «А ты, Антошка – солнышко», т. д. 



Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

«Узнай, о ком я говорю?» - закрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства собственного достоинства, 

уважения к мнению другого человека, помочь детям осмыслить различия и сходство между людьми. 

«Благородные поступки» - воспитывать в детях желание совершать поступки ради других людей, формировать понимание того, что 

поступком мы называем не только героизм, но и любое доброе дело ради другого человека. 

Настольно-печатные дидактические игры, игры с предметами - основаны на непосредственном восприятии детей, соответствуют 

стремлению ребенка действовать с предметами и таким образом знакомиться с ними. Так, например, при ознакомлении детей с народными 

промыслами успешно используются вышивки, посуда разных мастеров, куклы, матрешки, берестяные изделия. Чувства уважения и 

гордости за свою страну, за свой народ прививают дидактические игры с национальным колоритом, помогают в воспитании любви к родной 

земле, гордости, принадлежности к этому народу. С помощью настольно-печатных игр мы успешно развиваем речевые навыки, лоогику, 

внимание, учимся моделировать жизненные схемы и принимать решения, воспитываем у детей дух патриотизма. 

«Собери матрешку» - закрепляет знания детей о народной игрушке – матрешке, умение собирать матрешку, воспитывает уважение и 

любовь к народному творчеству. 

Лото «Народные промыслы» - знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, учить узнавать и 

отличать различные промыслы. 

«Наша страна» - выявить знания детей о нашей Родине, ее столице 

«Малая Родина» - выявить знания детей о своей Родине, об истории своего города, памятниках и достопримечательностях. 

«Путешествие по России» - знакомить с различными местами и достопримечательностями России, с памятниками культуры. 

«Кто в какой стране живет» - закрепить названия стран, населения этих стран, формировать понимание, что на свете много разных 

стран. 

«Помощники в семье» - воспитывать у детей уважение к труду взрослых членов семьи, желание помочь, освободить от хлопот, 

строить отношения с другими людьми. 

Народные игры являются неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспитания дошкольников. В них отражается образ 

жизни людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, проявлять смекалку, выдержку, находчивость. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Особенность 

народных игр в том, что они, имея нравственную основу, учат детей обретать гармонию с окружающим миром, формируют устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств. Перед игрой рассказываем о культуре и быте того или иного народа. В конце игры следует положительно оценить 

поступки тех детей, кто проявил смелость, ловкость, выдержку и взаимопомощь. 

Знакомство детей с народной игрой начинается уже с младшего дошкольного возраста. Для этого используют простые игры типа: 



игры-забавы - «Коза рогатая», «Ладушки», «Догоните меня», «Зайка серенький», «У медведя во бору», «Салки», «Прятки», 

«Жмурки», и т. д. - эти игры строятся на основе опыта детей, представлений, знаний об окружающей жизни, явлениях природы, образе 

жизни и повадках животных и птиц. Главное, чтобы игровые образы были понятны и интересны детям. 

«Гуси-лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», «Кошки-мышки», «Коршун и 

наседка», «Стадо», «Хромая лиса», «Филин и пташки». «Лягушата» (и их различные варианты) - воспитывают доброе отношение к 

окружающему миру. 

«Домики», «Ворота», «Каравай», «Невод», «Охотники и утки», «Ловись рыбка». «Удочка», «Продаем горшки», «Защита 

укрепления», «Шишки, желуди, орехи», а также различные их варианты - игры, отражающие повседневные занятия наших предков. 

«Городки», «Горелки», «Жмурки», «Кто дальше», «Ловишка», «Лапта», «Котлы», «Пятнашки», «Третий – лишний», «Чехарда», 

«Отгадай, чей голосок», и др. - игры прошлых столетий - эти игры интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и находчивость, 

быстроту и хорошую координацию. 

«Тяни в круг», «Перетяни за черту», «Цепи кованы», «Перетягивание каната», «Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг», (и 

их различные варианты) -возможность помериться силой и ловкостью, стремление детей стать сильнее, победить всех. 

В сюжетно-ролевой игре ребенок может начать моделировать поведение, взаимоотношения и действия взрослых людей. Причем, на 

первый план выходят именно отношения между людьми, а также смысл их труда. Выполняя те или иные роли, ребенок учится действовать 

согласно с нравственными нормами, которые были приняты в человеческом обществе. 

Сюжетно-ролевая игра позволяет воспитывать чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье и 

создает основу, на которой формируется наиболее сложное образование - любовь к родному Отечеству. Также сюжетно-ролевая игра 

является средством формирования у детей нравственных представлений и гуманных чувств, поскольку дошкольники в игре воспроизводят 

человеческие взаимоотношения. Эти отношения определяют развитие у детей умения выделять и познавать нравственные нормы и 

регулировать поведение с окружающими. 

«Семья», «Семейные праздники» (с вариациями) - воспитывает культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

Дети учатся заботиться друг о друге, проявлять доброту и сочувствие, оказывать помощь друг другу. 

«Больница - развивает умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий, учит 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

«Профессии» - помогает закреплять ранее полученные знания о труде водителя, парикмахера, доктора, повара, художника, 

воспитывает дружеские взаимоотношения в игре. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился человек. Детям младшего дошкольного возраста 

трудно представить город в целом, значит, знакомим детей с тем, что их окружает, а именно с детским садом, с помещениями, 

находящимися в нем. - «Детский сад». 



Детей постарше нужно привлечь к объектам, расположенным на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т. д. 

Необходимо рассказать об их назначении и подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Полученные знания используются в таких 

играх, как «Школа», «Почта», «Аптека», «Ателье», «Кафе». Более детально познакомиться с родными местами позволяют следующие игры: 

«Моя улица», «Путешествие на автобусе», «Парикмахер», «Магазин». 

«Богатыри-защитники», «Военные моряки», «Российская армия», «Мы – военные разведчики», «Пограничники» - такие игры 

способствуют формированию у воспитанников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны 

С сюжетно – ролевыми играми тесно связаны театрализованные игры. 

Именно в театрализованных играх ребёнок получает определённые знания, перед ним ставится задача: подумай, сделай выбор, реши; 

ребёнок переживает разнообразные эмоциональные состояния и действует. 

Характерной особенностью театрализованных игр является их фольклорная или литературная основа. 

В играх - драматизациях на фольклорной основе дети узнают об обычаях русского народа (муку хранили в амбарах, сусеках - 

«Колобок»; с раннего детства приучали детей к домашнему хозяйству - Машенька и кашу варила, и пироги пекла - «Маша и медведь», 

заготавливали рыбу на зиму - дед наловил рыбы целые сани - «Лисичка-сестричка и серый волк») 

Театрализация сказки позволяет педагогу раскрыть детям такие морально-нравственные истины, как: 

- дружба помогает победить зло - «Зимовье»; 

- добрые и миролюбивые побеждают - «Волк и семеро козлят»; 

- зло наказуемо «Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка» 

Благодаря игровой ситуации, возникающей в игре, у ребенка постепенно в благоприятных условиях формируются навыки 

подчинения игровым установкам и правилам, он приучается понимать и принимать мнения и поступки других участников игры, проявлять к 

ним навыки доброжелательного и терпимого поведения. 

 

б) условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества; 

Воспитание развивающейся личности невозможно без приобщения к общечеловеческим культурным ценностям, без знакомства с 

культурно-историческим наследием народа. Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших социальных чувств. 

Социокультурное развитие ребенка по Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

должно осуществляться путем приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, необходимо 

формировать у дошкольников первичные представления о культурных традициях своего народа. 



Социокультурная норма – это общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, обеспечивающие 

упорядоченность, регулярность социального взаимодействия индивидов и групп. Моральные нормы как вид социальных регулирует 

нравственное поведение и взаимоотношения людей, служат основанием оценки их поступков. 

С помощью социокультурных норм осуществляются все процессы так называемой социализации личности. Социокультурные нормы 

выполняют важнейшую социальную функцию, обеспечивая и специфицируя поведение человека как поведение нормативно-социальное. 

Правильно организованное дошкольное образование дает возможность детям самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, 

которыми в дальнейшей жизни они смогут пользоваться. В процессе получения дошкольного образования дошкольники соизмеряют, 

сравнивают свои поступки, действия, с действиями и поступками других детей, воспитателей, родителей, окружающих людей, тем самым 

осваивая социокультурные нормы. 

Формирование социокультурных норм происходит в процессе социокультурного развития, который у ребенка дошкольного возраста 

определяется как процесс индивидуального развития в период первоначальной жизни человека и создание определенных условий для 

перехода его в более совершенное состояние, при котором посредством воспитания и обучения происходят количественные и качественные 

изменения, раскрываются способности, определяются особенности и возможности становления путем усвоения ценностей, норм, установок, 

присущих данному обществу, через культурные средства, формы и методы. 

Ребенок усваивает социокультурные нормы во взаимодействии с людьми, заинтересованными в его благополучном развитии (члены 

семьи, работники учреждений образования, культуры и др.), которые передают свои знания, опыт, помогают понять и принять социально- 

культурные особенности своего общества (культурные средства и формы, социально-культурные ценности, нормы, установки), 

адаптироваться в социально-культурной среде. 

В процессе формирования социокультурных норм можно выделить: 

 познавательный компонент – знания и представления о культуре народа, социального окружения, норм и ценностей, принятых в 

окружающем человека обществе, о культурных ценностях России и других стран; 

 мотивационный компонент как интерес к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и культурой, усвоение им 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности; 

 коммуникативный компонент как умение общаться, строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, навыки культуры общения 

и разрешения проблемных ситуаций. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования социокультурных норм является проектная деятельность. Метод проектов 

представляет собой способ самостоятельности, самоорганизации и ответственности, это живой опыт коллективной творческой 

деятельности, через который проходит каждый педагог, родитель и ребенок. 

Огромную роль в решении этих задач играет ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы города, социумом 

ближайшего окружения. Важно у дошкольников сформировать представление свободно ориентироваться там, где они живут, где находится 

детский сад, школа, в которой они будут учиться, воспитать любовь к родному городу.  



Знакомство с микрорайоном, родным городом начинается с детского сада. Современное ДОО представляет собой социальный мир в 

миниатюре, здесь представлены такие виды деятельности человека, как образование, культура, сфера услуг, общественное питание, 

медицина, физкультура и спорт. Ознакомление с такими социальными объектами как детские и юношеские центры развития для детей и 

подростков, спортивные и музыкальные школы, библиотеки города Отрадного, происходит на основе исследовательской деятельности, что 

предполагает как самостоятельную активность детей, так и практическое взаимодействие ребенка с родителями. Итогом является 

подготовка фотоотчета о каком либо из этих объектов, а также его защита. Данный метод способствует развитию навыков связной речи, 

предпосылок поисковой деятельности, расширению представления о разнообразии форм детской досуговой и образовательной деятельности 

в городе Отрадном, социализации личности ребенка. 

Игры выполняют познавательную функцию – ребенок познает окружающий мир, правила поведения и взаимодействия с другими 

людьми, а также коммуникативную функцию – в игре ребенок вступает в общение с другими детьми, учится выражать свои мысли и 

понимать собеседника. Использованные игры имели направленность на формирование умению общаться, строить взаимоотношения со 

сверстниками, способствовали формированию навыкам культуры общения и разрешения проблемных ситуаций. 

Огромное значение в формировании социокультурных норм имеет также и коммуникативная деятельность. Это беседы, рассказы, 

чтение художественной литературы, словесные игры, загадки, пословицы и т.п., которые способствуют усвоению дошкольниками 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. 

В результате расширяются представления детей о малой родине – городе Отрадном, развит познавательный интерес к окружающей 

действительности, сформирована связная речь, детьми приобретается опыт активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

сформированы способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние других людей, сформирована адекватная  

самооценка. Происходит активизации родителей, обогащение опыта приемами практического взаимодействия с ребенком в семье. 

 

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

детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Этапы развития самостоятельности: 

I этап. Формирование умений (действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми указаниями взрослого). 

Установление отношений ребенка со взрослыми, где взрослый 

является носителем нормативов и образцом для подражания. 

На первом этапе роль взрослого очень велика. А все задачи, 

которые ставятся перед ребенком, решаются только в совместной 

деятельности, многие вещи демонстрирует педагог сам, инициирует 

детей на повторение или действие по аналогии, подводит к 

обсуждению этого действия. В конечном счете, вся работа сводится 

к выработке набора умений, которыми должен владеть ребенок, 

чтобы решать те или иные образовательные задачи. 

II этап. Применение умений (самостоятельное действие по Второй этап действительно серьезный этап 



знакомым образцам, правила, алгоритмам). Взрослый выступает уже 

не как носитель образцов, а как равноправный партнер по 

совместной деятельности. 

самостоятельности. Понимая, что дети владеют уже набором умений 

и некоторых представлений педагог дает задания по аналогии и 

стимулирует их к самостоятельному решению той или иной задачи. 

III этап. Творческое применение умений в новой ситуации 
(самостоятельный перенос действия в новые предметные условии и 

ситуации). На этом этапе уже ребенок в коллективной деятельности 

выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности. 

Третий этап - творческий. Педагог выступает в роли 

наблюдателя, направляя детей в деятельности. Детям предлагается 

самим поставить цель, самим сформулировать задачи и выбрать 

необходимые средства для реализации этих задач. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности в ДОО предполагает введение различных культурных практик. 

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. 

Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, 

пробы сил, принятия или непринятия чего- либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

 

 

Общности. 

в) особенностиобеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 



также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Общности (сообщества) ДОО 

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

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать  их  жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели  развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 



собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет  

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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

приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

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

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для   воспитания  заботы и ответственности. 

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 детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать  кодекснормыпрофессиональной  этики и поведения: 

– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

– улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

– педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

– педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

– тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

– уважительное отношение к личности воспитанника; 

– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 



– умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

– уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

– умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

– умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

– умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

– знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

– соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Работа с родителями 

а) виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), 

используемы в ДОО в процессе воспитательной работы (конкретные позиции, имеющие в ДОО) 

 

При организации совместной работы учреждения дошкольного образования с семьями необходимо соблюдать основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается 

его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов учреждения дошкольного образования – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности родителей; 



 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально- 

дифференцированного подхода к семьям. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов: 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не 

только сообщить родителю о том, что дошкольное учреждение хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от дошкольного 

учреждения. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей 

работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. 

Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 

ребенка. 

Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 

информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах 

деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, 

рассказывая не только о положительных моментах, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание 

работы, выбираются формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и 

нетрадиционные. 

Коллективные формы подразумевают работу со всем или большим составом родителей учреждения (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными. Это формы работы проверенные временем. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение родителей. 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление 



неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку 

видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно изучены и обобщены. Однако сегодня 

изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, 

искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетрадиционные. 

Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день продолжают играть познавательные формы организации 

их взаимоотношений. Они призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс его 

общения с другими детьми и взрослыми. 

По-прежнему в этой группе лидируют следующие традиционные коллективные формы общения: 

Общее родительское собрание. Его цель - координация действий родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы 

воспитания детей. Как и любое родительское собрание требует тщательной предварительной подготовки. Для родителей, вновь принятых в 

учреждение детей, целесообразно провести экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, познакомить со 

специалистами; можно издать буклет, рекламу, рассказывающие о конкретном учреждении или показать презентацию; организовать 

выставку работ детей и т.д. 

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в том, что 

в ней участвуют не только родители, но и общественность. На конференциях выступают педагоги, работники районного отдела  

образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие родителей. Часть консультации 

посвящается трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, 

развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в 

том, что последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей  

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — 



родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и «заочные» консультации. Готовится 

ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу,  

посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал наш опыт проведения 

«заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых не желали говорить вслух. 

Педагогический консилиум. По утверждению некоторых современных авторов (Е.П. Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в работе с 

родителями можно и нужно использовать данную форму. Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в конкретной семье, 

вовремя оказать действенную практическую помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то изменить в сложившейся ситуации). 

В состав консилиума можно включить воспитателя, руководителя СП, старшего воспитателя, педагога-психолог, учителя - 

дефектолога, учителя – логопеда, старшую медсестру, членов родительского комитета. На консилиуме обсуждается воспитательный 

потенциал семьи, ее материальное положение и статус ребенка в семье. Итогом работы консилиума может быть: 

 наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

 определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 

 разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения родителей. 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью до 1,5 ч. Темы необходимо формулировать проблемно, например: 

«Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др. 

При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих правил: 

 собрание должно быть целенаправленным; 

 отвечать запросам и интересам родителей; 

 иметь четко обозначенный практический характер; 

 проводиться в форме диалога; 

 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспитании. 

Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. Традиционно она включает в себя чтение 

доклада, хотя от этого следует уходить, лучше вести диалог с использованием методов активизации родителей. По мнению лекторов, 

«чтение по бумажке вызывает сон с открытыми глазами». Не рекомендуется применять в работе с родителями казенных слов типа «доклад», 

«мероприятия», «повестка дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не отрываясь, складывается впечатление, что он 

некомпетентен в излагаемых вопросах. В сообщении важно представить особенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на 

собраниях могут подключаться специалисты детского сада (логопед, психолог и др.), а также специалисты среди родителей, которые имеют 

отношение к дошкольному детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.). 



Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении можно поместить небольшие задания для 

родителей, например, понаблюдать за поведением детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д.  

Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные приглашения, 

особенно если в их подготовке принимали участие дети. 

При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом: 

Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты заполняются дома, до собрания, их результаты используются в ходе его 

проведения. 

Изготовление приглашений каждой семье (в виде аппликации, рисунка, открытки и т.д.). Важно, чтобы в изготовлении приглашений 

принимали участие дети. 

Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их содержание должно быть кратким, текст напечатан крупным шрифтом. 

Подготовка конкурсов, выставок. 

Запись на магнитофон/ видео ответов детей по теме собрания. 

Приглашение на собрание сказочного героя (использование сюрпризного момента). 

Подготовка плакатов по теме собрания и т.д. 

Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными формами. Где в нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 

Открытые занятия с детьми в дошкольном учреждении для родителей. Родителей знакомят со структурой и спецификой 

проведения занятий в дошкольном учреждении. Можно включить в занятие элементы беседы с родителями. 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и 

родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по 

общению. Поэтому данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. Например, это может быть проведение родительских 

собраний по мотивам известных телевизионных игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и других. 

Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью использования 

разнообразных методов активизации родителей. К таким «старым формам на новый лад» можно отнести: 

«Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое распространение. Однако сегодня можно говорить о данной 

форме общения педагогов и родителей как нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и родителей. «Дни 

открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность 

детей и педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании 

(бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно посетить ДОО, пройти по всем его помещениям, ознакомиться с 

жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, 

наблюдая деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д. 



Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, осознание педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для 

обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и интересную 

информацию по волнующей родителей проблеме, но и приглашают различных специалистов. 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. Общая 

продолжительность составляет не более 40 минут. Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение, поскольку часто 

родители бывают ограничены во времени в силу различных объективных и субъективных причин. Поэтому важно, чтобы достаточно 

большой объем информации, размещенный в относительно коротком отрезке времени, представлял значительный интерес для родителей. 

Каждая страница журнала — это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано дидактическими пособиями, прослушиванием 

магнитофонных записей, выставками рисунков, поделок, книг. Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с проблемой, 

практические задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, предлагаемые педагогами: «У порога школы», «Этика 

семейных отношений», «Влияние природы на духовное развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были актуальны для родителей,  

отвечали их нуждам и помогали решить наиболее важные вопросы воспитания детей. 

Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, 

узнать о чем-либо новом, пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

«Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского университета» была более продуктивной, деятельность с 

родителями организовывается на разных уровнях: общесадовском, внутригрупповом, индивидуальном. 

В нём работают разные кафедры по потребностям родителей: 

«Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая профессия). 

«Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и главные учителя). 

«Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители семейных традиций) и др. 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она приглашает к себе две-три семьи, 

разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. Примерными темами игр могут стать: 

«Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?» 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 

выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные формы конструктивными. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 



Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, дошкольному учреждению - ремонт игрушек, мебели, 

группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, составляется график помощи 

родителей, обговоривается каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с родителями. Преимущество такой формы работы с 

родителями состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением 

родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного взаимодействия с ребенком. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это 

одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст 

родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо 

стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, положительно характеризующие ребенка. 

Рекомендуется детально продумать ее начало, от которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям. 

Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать обстановку, располагающую «излить» душу. 

Например, педагог хочет выяснить особенности воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной характеристики 

ребенка, показать, пусть даже незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у родителей, как им удалось добиться 

положительных результатов в воспитании. Далее можно тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, которые, на взгляд 

воспитателя, еще необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать конкретные советы. 

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими людьми в привычной для него обстановке. В 

игре с ребенком, в разговоре с его близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его пристрастиях и интересах и т.д. 

Посещение приносит пользу и родителям, и педагогу: родители получают представление о том, как воспитатель общается с ребенком, 



имеют возможность в привычной для себя обстановке задать волнующие их вопросы относительно воспитания своего ребёнка, а педагогу 

позволяет познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, традициями и нравами семьи. Цель первого 

посещения семьи – выяснить общие условия семейного воспитания, обследование условий проживания ребенка. Повторные посещения 

планируются по мере необходимости. Организуя домашний визит, необходимо, соблюдать следующие условия: 

 быть тактичным при посещении семьи; 

 не начинать разговор в семье о недостатках ребенка; 

 не задавать много вопросов родителям о воспитании детей; 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог 

воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам деятельности, родители могут помечать, 

что их интересует в воспитании детей. 

К данным формам также относятся: 

 «Школа молодой семьи»; 

 выполнение индивидуальных поручений; 

 телефон Доверия; 

 почта Доверия; 

 копилка Добрых дел и т.д. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, 

а также более доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, 

предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если воспитатели 

уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с 

родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений таких традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», 

«Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и другие вечера взаимодействия: 

«Как мы весну встречали», «Родной город», «Профессия моих родителей» и др. Не обойтись и без спортивных развлечений, таких как 

«Зарничка», семейные Олимпийские игры, семейная сдача нормативов ГТО. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на 

музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 



Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для 

воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Выставки: «Моя любимая сказка», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Природа и 

фантазия», «Зимний вернисаж», «Космические открытия» и т.д. 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских отношений. В результате у 

детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к 

Родине рождается из чувства любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о природе, о 

насекомых, о своем крае, о профессиях. Затем увлеченно рисуют, делают поделки из природного материала, оформляют выставки 

совместного творчества. 

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое воспитательное значение для детей, которые 

учатся не только принимать подарки, но и делать их. Родители тоже не останутся равнодушными, видя, как их ребёнок с увлечением играет 

с друзьями в детском саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. Это 

большой труд - воспитание человеческой души. Например, акция «Подари книгу другу». Благодаря такой форме работы с родителями 

может обновиться и пополниться библиотека группы. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является ознакомление родителей с самим дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе 

дошкольного учреждения. 

Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение 

знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены в 

самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип систематичности. Главная задача данных форм 

работы - познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в группе и способствовать 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую помощь семье. К ним относятся: 

 записи на видеокамеру, диктофон бесед с детьми, 



 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий, 

 фотографии, 

 выставки детских работ, 

 стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В педагогической практике используются и сочетаются различные виды наглядности: 

 натурная, 

 изобразительная, 

 словесно-образная, 

 информационная. 

Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально оформленного родительского уголка. В нем 

размещается полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и 

справочные материалы-пособия для родителей. Материалы родительского уголка можно разделить по содержанию на две части: 

 

 материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

 материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них отражается текущая работа по воспитанию 

и развитию детей. Родители наглядно увидят, как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на 

поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее время. 

В уголке обязательно присутствуют плакаты со справочной информацией: родителям о правах ребенка, ОБЖ родителям (правила 

личной безопасности), родители и второй ребенок, советы врачей, родители и их обязанности и прочее. 

Подготовить и поместить информацию о детском учреждении и персонале, с указанием контактных телефонов. Это даст родителям 

возможность получать личные консультации в случае необходимости. Расписание дня, ежедневное меню, информация о теме недели и 

рекомендации родителям по воспитательно-образовательной деятельности – все это непременная часть родительского уголка. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных разделов программы или успехов детей по 

освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

Например: выставка, освящающая разделы программы «Изобразительная деятельность детей в семье и детском саду», «Игрушка и ее 

воспитательная роль» или выставки детских работ «Осень – запасиха», «Зима пришла» и т.д. 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

 информацию о дополнительных занятиях с детьми объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по выполнению каких-либо действий. 



Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и 

т.д. Папка дается во временное пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует 

побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом 

воспитания по отдельным вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 

Видеофильмы. Создаются по определенной тематике, например «Трудовое воспитание ребенка в семье», «Трудовое воспитание 

детей в детском саду» и др. К данным формам работы с родителями можно отнести и оформление фотомонтажей; 

совместное создание предметно – развивающей среды; 

семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 

фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья»; 

эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и другие. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 

их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым 

родителем и ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные  

особенности. 

На основе анкетных данных можно разработать критерии «включенности» родителей в образовательный процесс. Он может 

отражать количественные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 

консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении экскурсий, тематических 

занятий; участие в выставках, вернисажах; выпуск журналов и книг; посещение «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении 

педагогического процесса. А также качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам 

совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволяет выделить три группы родителей. 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в образовательном процессе, видят ценность любой работы 

детского учреждения. 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 



Родители – критические наблюдатели. Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса привело к 

изменению понимания типов семей: активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей; 

заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов; равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так 

же». 

Всё это поможет воспитателю найти дифференцированный подход к родителям во время проведения совместных мероприятий. 

Новое в практике работы детского сада с семьёй — это использование письменных форм общения с родителями. Когда нехватка 

времени или сложности с графиком работы родителей мешают вам встретиться с ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите 

обсудить какой-либо вопрос лично, то поддерживать контакт с родителями вам помогут некоторые формы письменного общения. Но 

злоупотреблять такими формами общения не стоит. Так как они не способствуют сплочению детско-родительского коллектива группы. А 

некоторые (брошюра, пособие, бюллетень, отчёт) более приемлемы для организации работы с родителями в рамках всего детского сада. 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую 

информацию о нем. 

Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут обращаться к пособиям в течение всего года. 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать семьи информацией об особых 

мероприятиях, изменениях в программе и др. 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, 

поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи детской 

речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы. 

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о 

том, что происходит дома и в детском саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни рождения, 

новая работа, поездки. 

Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который информирует родителей о собраниях, изменениях в режиме 

дня и др. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, что позволяет 

им делиться своими мыслями с группой воспитателей. 

Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с семьями, которая может быть полезна при условии, 

чтобы она не заменяла личных контактов. 



Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

События ДОО 

Событие ДОО выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все–дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронитьвдетскоесообществопроблемнуюситуацию,котораязаинтересуетдетей; 

  датьдетямвозможностьразворачиватьдействияпосвоемупониманию,оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так,чтобы онис могли реализовать свои планы; 

  насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в 

счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

 

а) проекты воспитательной направленности; 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

 

Воспитание — сложный процесс, который невозможно свести к определенному набору рубрик, форматов, технологий, методик и т.д. 

Поэтому, помимо содержательных форматов и рубрики «Здоровьесбережение», «Практическое руководство» включает два вида проектов — 

«Проект месяца» и «Проект года». При этом проект понимается как комплекс целенаправленно организованных мероприятий 

(воспитательных ситуаций), позволяющих эффективно решать задачи приобщения детей к ценностям российского общества. 



б) праздники; 

 

С ранних лет любой человек знает, что такое праздник, и желает, чтобы их было как можно больше, человеку свойственно 

стремиться к радостному и светлому ощущению жизни. 

Праздник — важная часть жизни ребенка, это радостное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и 

просто отдохнуть от будней. 

Но ведь праздничная атмосфера, развлечения, подарки — это лишь одна из граней утренников. Дошкольное детство — короткий, но 

важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 

формироваться определенное отношение к людям, труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые 

традиции, объединяют и побуждают к творчеству. 

«Детский праздник» — это понятие совершенно особое и по большому счету, не подходит ни под одно из определений праздник; это 

некое событие развлекательно – поучительного характера, и является одним из средств полноценного и всестороннего развития; это радость 

общения, творчества и сотворчества, самовыражения, раскрепощения и взаимообогащения, в котором главные действующие лица – дети. 

Организаторам детского праздника нужно очень четко дифференцировать возрастную направленность, ориентироваться на интересы 

детей, для которых и готовится этот праздник, хорошо представлять себе адресность праздника. И главный критерий подбора материала — 

зрелищность, яркость и веселость. 

Ведь впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и украсить душу 

человека на долгие годы. В общую цепь радостных настроений, незабываемых эмоций детства свои особые чувства и переживания вносят 

праздники. 

Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и 

усваивают содержание песен, стихов, что делает коррекционно-ведущую работу более эффективной. 

Главная задача взрослых, используя интерес детей, их увлеченность, синтезировать в данном виде деятельности и эстетическое, и 

нравственное воспитание, умение видеть и понимать прекрасное, а также все те умения и навыки, которыми они владеют. 

В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное 

искусство. Таким образом, праздник является синтезом практически всех видов искусств. А широкое использование их средств в работе с 

детьми позволяет расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его творческие способности. В 

разнообразных видах деятельности проявляются наклонности, формируются определенные умения и навыки. Участие детей в пении, играх, 

хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

Задача музыкальных руководителей и воспитателей — организовать жизнь ребенка как постоянное восхождение к культуре, и 

детские праздники — как раз тот случай, когда процесс идет как бы сам собой, ведь мы просто играем! Игра - один из главных способов 



расшевелить малышей и подвигнуть на коллективное творчество. Праздники, концерты, конкурсы, игровые театрализованные программы и 

т.д. формируют у детей глубокое проникновение в искусственно созданную игровую ситуацию. Так как в любом случае, в основе любых 

массовых досуговых программ лежит игра. Поэтому на детском мероприятии должно быть несколько игр. Ведь в игре проявляются те черты 

характера, которые нуждаются в коррекции. Застенчивые дети, проявив интерес к самой игре и ощущая доброжелательную обстановку, 

могут стать более активными. Чувствуя команду, понимая общую задачу, дети учатся жить в коллективе. 

 

в) общие дела; 

 

Общие дела организуются в детском саду в виде творческих соревнований и позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

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

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. ДОО проводит 

творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. Детский сад помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, 

организации и проведения творческих соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

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



г) ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

 

«Доброе рукопожатие» - вместе с детьми берёмся за руки, образуем круг и через лёгкое пожимание руки, улыбку и приветствие 

каждый ребёнок передаёт посыл хорошего настроения и приветствия другому. Это ощутимое доказательство поддержки и тепла детей и 

взрослых. Кроме рукопожатий и добрых пожеланий, иногда ребята вносят свои новшества (могут состроить друг другу смешные рожицы, 

поделиться горсткой радости с теми из детей, кто пришел утром в плохом настроении). Это создаёт положительную эмоциональную 

обстановку, дети осознают собственную значимость в создании доброжелательного микроклимата в группе. 

«Мой выходной» - в начале недели дети усаживаются на ковре в группе и делятся впечатлениями о том, как провели выходной день, 

рассказывают новости, необычные или смешные истории выходного дня. 

«Зарядка для всех» - в тёплое время года (с мая по сентябрь) приглашаем на нашу утреннюю гимнастику, которая проводится на 

улице, наших родителей, бабушек, дедушек и все вместе под весёлую музыку придумываем и выполняем гимнастические упражнения. Дети 

и взрослые получают массу положительных эмоций, заряд бодрости и удовольствие от совместной двигательно – игровой деятельности. 

«Чистая пятница» - обсуждаем с детьми, как изменить нашу группу, сделать её красивой и чистой. После обсуждения распределяем  

(с помощью справедливого выбора) для каждого ребёнка объекты трудовой деятельности, которые нуждаются в наведении порядка, и 

принимаемся за дело. Дети проявляют радость от участия в общем деле группы, старание в наведении порядка и стремление к дальнейшему 

его поддержанию. 

«День именинника» - празднование дня рождения ребёнка. Каждый ребёнок с нетерпением ждёт этого события. Эти праздники 

отмечаются у нас тепло и душевно. Традиционно дети сначала играют «Каравай», заканчивая эту игру пожеланиями, поздравлениями, 

качанием на стуле. От лица всех детей и взрослых вручается ребенку подарок, и произносятся тёплые поздравления, а дети вручают 

подарки, приготовленные заранее самостоятельно. Обязательно именинник получает свою порцию «обнимашек». 

Такие ритуалы, способствуют повышению самооценки детей, воспитывают желание порадоваться за товарища и сплачивают детский 

коллектив. 

Свою педагогическую деятельность осуществляем на осознании того, что необходимо научить ребёнка самостоятельно мыслить, 

планировать свою деятельность, находить и решать проблемы. И поэтому в нашей совместной образовательной деятельности появилась 

традиция, которая проводится в начале изучения лексической темы. Называется она «Три вопроса». Эта традиция задавания детям трёх 

вопросов позволяет полностью раскрыть тему в течение недели. Заключается она в следующем: в начале недели при изучении новой 

лексической темы начинается обсуждение с детьми и подведение их к ответу на три вопроса: 1. Что мы знаем про это? 2. Что хотим узнать? 

3. Что надо сделать, чтобы это узнать? Все идеи и ответы детей записываю печатными буквами или схематично, знаками, которые 

подбираются вместе с детьми. В течение недели ребята находят полные ответы на вопросы и фиксируют их на «листе знаний». В конце 

недели подводится итог, выделяется самый целеустремлённый знаток. 



«Совместные мастерилки за общим столом». В непринуждённой обстановке с детьми планируем, договариваемся, что бы мы могли и 

хотели сделать по теме недели; изготавливаем подарки к праздникам, приглашения в наш театр для малышей и многое другое. Дети 

проявляют своё творчество и фантазию, помогают тем, кто не справляется. 

«Мини – музей группы». Создание музея планируем заранее, с учётом тематической недели, а иногда тема музея возникает 

спонтанно, в зависимости от инициативы и заинтересованности детей. Детям нравится самим наполнять выставочный зал, продумывать, что 

может послужить экспонатами музея, ведь это могут быть любые предметы, и даже творческие работы детей, модели, фотографии. 

Экспонаты в музее дети всегда могут потрогать, пощупать. Создание мини – музея в группе помогает формировать у детей познавательно – 

исследовательские умения, расширяет кругозор дошкольников, воспитывает навыки бережного отношения к вещам. 

«Галерея моего творчества» - это выставка личных работ ребёнка. Совместно с родителями отбираем лучшие работы дошкольника и 

вместе с ребёнком выставляем в галерее. Маленький создатель своего творчества имеет возможность провести экскурсию по экспонатам 

галереи, в которой рассказывает детям группы о своих работах. Устраивая такие галереи, даю возможность ребёнку проявить себя в какой- 

либо творческой деятельности, почувствовать свою значимость. 

«Дружеские объятия», когда встают в круг и стараются обнять друг друга, при этом произносят слова «Раз! Два! Три! Мы вместе!». 

Эта традиция является ещё одним источником внутренней силы и поддержки, проявлением единства. 

«Сказка на сон». Каждый день подбираются сказочные истории или рассказы по возрасту детей, сажают в спальне и читают детям по 

несколько страничек в день перед сном. Слушание развивает внимание, успокаивает нервную систему и вселяет умиротворение в детские 

сердца. 

«Школа Деда Мороза», которую организуют в начале зимы. От Деда Мороза дети получают разные задания (стать добрым 

повелителем птиц, научиться пользоваться волшебной палочкой, найти дорогу из снежного лабиринта и др.) и с успехом их выполняют. По 

окончании этой школы дети получают волшебные грамоты и становятся помощниками Деда Мороза. Каждому ребёнку предоставляется 

возможность поделиться планами и пожеланиями на следующий год и получить благодарность от Деда Мороза. 

Ритуалы и традиции, которые позволяют привлечь родителей к участию в совместных делах группы, к проявлению инициативы и 

творчества. 

«Мастер – классы» - на них родители сами делятся умениями и опытом в изготовлении какой – либо игрушки или поделки, 

показывают свои творческие способности. Участие в таких мероприятиях доставляет радость детям, воспитывает чувство гордости за свою 

семью, способствует сплочению семейных уз. 

«Семейные чтения и презентация книги» - эта традиция подразумевает прочтение книги с родителями дома, после которого 

обязательно идёт обсуждение прочитанного. И после этого понравившуюся книгу ребёнок несёт в детский сад для рассказа о ней в группе. 

Такое общение создает почву для обмена мнениями, оно необходимо и родителям, которые благодаря общению с детьми обогащаются 

эмоционально. 



«Гость группы» - любимая традиция детей, где они с нетерпением ждут встречи с взрослыми. Во время этих встреч дети узнают 

много нового о разных профессиях, участвуют в мастер – классах, которые родители подготавливают заранее. 

«Праздники, развлечения и литературные вечера» – важные традиции в жизни группы, которые мы подготавливаем совместно с 

музыкальным руководителем. Праздник – это не только радость, но и деятельность. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 

празднования, какого – либо события сплачивает детей и взрослых, между ними возникает полезное сотрудничество. 

Таким образом, воспитание детей через традиции в детском саду способствует развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

 

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

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Осуществляя режимные моменты, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из 

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

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

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем 

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

 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, 

как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме 

того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 



Утренняя гимнастика 

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

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки,  в 

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

чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 

простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает 

в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует 

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

 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую 

очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют  

читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или 

повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение 

это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

прием пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор 

хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной 

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

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

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 



Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. 

Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать 

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

использовать вежливые слова и прочее. 

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

чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака 

расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а 

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

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет возможность более полного общения 

с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.). 

 

Утренний круг 

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

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, 

так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных 

событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 

может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 



подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как 

вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие 

по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно  обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до 

сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только художественную 

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



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

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 

договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей 

после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного 

закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

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

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

гимнастики (2–3 минуты); 

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

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

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

- одевание после сна. 

 

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

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 



Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С 

родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

е) свободная игра; 

 

Свободная игра - это игра которая помогает развивать у детей игровую деятельность, она даёт возможность активно себя выразить. 

Содержание игры полностью определяется самими детьми и может быть иногда совершенно неожиданным. При этом самым здоровым 

образом совершается процесс познания. Свободная игра - это естественный путь, идя которым дети овладевают разнообразными умениями 

и навыками, направляют свою волю на предметы внешнего мира. Под влиянием собственных побуждений, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Игра по заранее разработанной программе теряет свой смысл и перестаёт быть игрой в 

подлинном смысле этого слова. Одна из основных задач воспитателя - побудить детей к многообразной, интенсивной игровой деятельности, 

возможности организовать свободную игру. 

Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическому развитию каждого ребёнка, воспитанию 

нравственно-волевых качеств, творческих способностей. 

Задачи использования свободной игры в развитии детей дошкольного возраста: 

Воспитывать инициативность, активность. 

Формировать у дошкольников навыки дружеского коммуникативного взаимодействия. 

Развивать у детей навыки полноценного межличностного общения 

Развивать взаимодействия ребёнок-ребёнок, ребёнок-взрослый, ребёнок-родитель для обеспечения душевного благополучия. 

Развивать у детей умения элементарного самоконтроля речевого выказывания и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с 

окружающими, снятие страха и зажима перед деятельностью. 

Создать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Создать условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. 

Развивать умения детей работать в группе сверстников. 

Создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национальным культурам, социальным слоям. 

Поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 



Проведя свободную игру, мы предполагаем, что дети овладеют основными культурными способами деятельности, сумеют проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре; смогут выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; у них разовьется 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре, дети овладеют разными формами и видами игры, 

сумеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 

ж) свободная деятельность; 

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 ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

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

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и  

чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, библиотеку и др.), посещение спектаклей, выставок; 

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

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 



Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном: 

знаки и символы РФ, Самарской области, ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОО (нефте - газо - добывающая промышленность, аэрокосмическая промышленность); 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность (изучение водоемов, заповедников, животного 

и растительного мира Самарской области через макетирование); 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей (ППРС при организации 

мероприятий различной воспитательной направленности, организованных для детей и родителей/ с детьми и родителями); 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека 

и государства (организация дежурств, карта поручений (индивидуальных, подгрупповых и групповых)), навыки самообслуживания, ППРС: 

«Живой уголок», «Огород», «Оранжерея» и др.; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (спортивный зал, спортивные уголки в группах, спортивный участок на улице); 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа (работа музея со сменными композициями, отражающимиособенности традиций 

многонационального российского народа и Поволжья). 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 



 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

 

Социальный 

партнер 

Результаты сотрудничества 

Отрадненское  управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование групп и содействие в 

развитии ДОО, профессиональные конкурсы, консультирование, управленческий аудит, 

контрольно – инспекционная деятельность 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

В течение учебного года дети имеют возможность познакомиться со школой и будущим 

учителем, что способствует снижению уровня дезадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с детским садом позволяет вносить 

своевременные коррективы в программу подготовки детей к школьному обучению. 

Совместные родительские собрания детского сада и школы. 

Дважды в год доводятся до родителей результаты диагностики детей подготовительной к школе 

группы с рекомендациями. Благодаря этому родители имеют возможность выбрать 

соответствующую индивидуальным особенностям своего ребенка программу обучения. 

Наиболее  интересные  формы  работы:  взаимопосещения  уроков  и  занятий,  экскурсии, 

совместные праздникии развлечения. 

Центральная городская 

библиотекаим. И.Т.Комарова 

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, развития познавательных 

процессов, творческого мышления, фантазии и воображения старших дошкольников, согласно 

плану совместных мероприятий работниками библиотеки был проведен с детьми старших и 

подготовительных групп цикл тематических занятий. Сотрудники библиотеки организовывали 

совместные мероприятия с детьми в форме интерактивных занятий с просмотром театральных 

постановок, сказок, мультфильмов 

ГИБДД Проведение сотрудниками ГИБДД занятий и различных совместных акций и мероприятий с 

детьми в детском саду по дорожной безопасности. 

Детская поликлиника Диспансеризация детей специалистами. 

Консультации со специалистами. Своевременное выявление отклонений в состоянии здоровья 

ребенка, ведущих к появлению проблем в его обучении и воспитании. 

ПМПК Интеграция деятельности всех участников образовательных отношений. Разработка 



 индивидуальных образовательных маршрутов. Совместная работа позволяет определить 

посильную для ребенка нагрузку (двигательную, эмоциональную, интеллектуальную), 

своевременно направить ребенка в специализированное образовательное учреждение. 

Выбор образовательной программы. 

Департамент 

физкультуры и спорта г.о. 

Отрадный 

Деятельность в рамках спортивной площадки, совместные спортивные мероприятия. 

Ежегодный спортивный фестиваль«День физкультурника» 

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» Реализация совместного регионального проекта, совместные профессиональные мероприятия. 

Участие в инновационной деятельности. 

Стадион «Нефтяник» Совместная деятельность в рамках реализации совместного плана мероприятий. Совместные 

спортивные мероприятия. Сдача нормативов ГТО. 

ДК «РОССИЯ» Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

Библиотека семейного чтения Предоставление периодических изданий, книг из фонда библиотеки, справочно- 

библиографическое обслуживание. Совместное проведение праздников, выставок, конкурсов. 

КДЦ «Юность» Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

Музей г.о. Отрадный Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

Ледовый дворец Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

МБУ ДО ДШИ Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

«Нефтяник» Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования, спортивные 

мероприятия, сдача нормативов ГТО. 

ГБПОУ «ОНТ« Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

https://samarskaya.spravochnika.ru/org/id-2580185
https://samarskaya.spravochnika.ru/org/id-2579409
https://samarskaya.spravochnika.ru/org/id-2578974


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

1. Кадровое обеспечение. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив составляет 9 педагогов: из них 6 воспитателей и 3 специалиста: 1 педагог - психолог, 1 музыкальный 

руководитель, 1 учитель-логопед. Средний возраст педагогического коллектива - 30 лет. 

Педагогические работники отличаются заинтересованностью в работе, уважительным отношением к воспитанникам и всему 

коллективу. 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию 

2. По стажу 

3. По результатам аттестации 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638). 

Право на занятие педагогической деятельностью в ДОО получили лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Повысили свою квалификацию (курсы в объеме более 36 часов) – 100% педагогов. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 



индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 

большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение  отобранных  методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, 

который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога- 

психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия 

и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОО, направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 



направленную на: 

– формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

– опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– приобщение к системе культурных ценностей; 

– готовности к осознанному выбору профессии; 

– экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

– эстетическое отношение к окружающему миру; 

– потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических 

задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание номативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОО 

включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Основные локальные акты 

- Положения, регулирующие отношения участников образовательного процесса 

- Правоустанавливающие документы ДОО 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график 

- АООП ОПДО СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадного Самарской области д/с №17 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть ООП 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОО) 

- Подробное описание приведено на сайте СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный Самарской области детского сада №17 - 

http://ds17otr.minobr63.ru/ в разделах «Документы», «Образование», «Образовательные стандарты» 

 

3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

http://ds17otr.minobr63.ru/


По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных 

потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. С этой целью созданы особые 

условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с 

учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование –это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится  как максимально доступная для детей с ОВЗ; 



 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 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 исобытиях группы, формирует  

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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