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            Рабочая программа воспитания является обязательной частью образовательной 

программы дошкольного образования Государственного  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского  сада № 122   общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по   художественно-эстетическому  развитию детей  Невского 

района  Санкт- Петербурга ( далее  Программа воспитания)  предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

стратегии « Развитие образования в Российской Федерации на период до 2030 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

           Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольном образовательном  учреждении  предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования , к реализации Рабочей 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) . 

             Программа воспитания является компонентом  образовательной программы 

дошкольного образования . В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела: 

▪ целевой 

▪ содержательный  

▪  организационный 

             В каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

             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» 

           Рабочая программа  основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

           В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ  должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

             Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. С учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражаются взаимодействия 

участников образовательных отношений  со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.  
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             Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ.  

▪ Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления  

воспитания. 

▪  Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального  

направления воспитания. 

▪  Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

▪  Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  

воспитания. 

▪  Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

▪ Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

воспитания. 

               Реализация рабочей  Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

                ГБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей. 

              Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями 
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                                   1.1. Цель и задачи Программы воспитания  
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            Воспитание - 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. 

           Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

общества  ценностях  (такие как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек)  формулируется  ключевая цель воспитания в ГБДОУ  – личностное 

развитие дошкольников, проявляющееся: 

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении детьми социально значимых знаний и опыта). 

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

их социально значимых отношений). 

3. В приобретении детьми соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения освоенных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел, социально значимых поступков, деятельности). 

            Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

усилий самого ребенка  к успешной самореализации . Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. Достижению поставленной 

цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих задач: 

▪ развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных , эстетических  

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

▪ формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и  

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

▪ развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

▪ организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и  

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободы человека; 

▪ воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

▪ воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения разных видов  

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

▪ объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного учреждения на основе  
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традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

                              1.2. Методологические основы и принципы построения  

                                                      Рабочей программы воспитания  

       Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы.  

        Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».«…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.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

              Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

▪ развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

▪ духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

▪ идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

▪ амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и  

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

▪ Принцип  гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как  

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие; 

▪ Принцип  ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов− 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

▪ Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре− 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

▪  Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания− 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

▪ Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов  

личности− от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

▪ Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной− 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  
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▪ Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка.  

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка. 

 Данные принципы реализуются в укладе жизни дошкольного учреждения, включающем 

воспитательную  среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

                                         1.2.1. Уклад образовательной организации 

            Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Процесс воспитания в ГБДОУ основывается на основных принципах , изложенных в ФГОС 

дошкольного образования: 

         1. Полноценное   проживание   ребёнком   всех       этапов детства(младенческого,   раннего   

и   дошкольного   возраста),       обогащение(амплификация) детского развития. 

         2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования(далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

         3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание   ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

       4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

       5.Сотрудничество Организации с семьёй.  

       6.Приобщение детей  к  социокультурным  нормам,  традициям   семьи, общества и   

  государства. 

            К характерным особенностям  воспитательного процесса  в ГБДОУ относится 

следующее: 

1.Развитие личности ребенка:  

▪ воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,  

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его.                

2. Воспитание в детях любви к Родине, гордости за её достижения, уверенность в том, что 

Россия –великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

3. Нравственное воспитание: 

▪ поддержка традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к 

старшим, забота о малышах, пожилых людях; 

▪ формирование традиционных гендерных представлений; 

▪ воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

           Реализация воспитательного процесса обеспечивается в течении всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. Используются различные вариативные 

формы, способы , методы и средства. Особое значение в воспитательном процессе в ГБДОУ  

придается:   
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1. Игре - ведущей роли в организации воспитательного процесса. Воспитательное значение 

игры состоит в том, что: 

▪ дети дошкольного возраста отражают в ней различные стороны социальной жизни; 

▪ возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками; 

▪ складываются нормы нравственного поведения и проявляются нравственные чувства; 

▪  проявляется активность и творчество; 

▪ формируется поведение , опосредованное образом другого человека; 

▪ проявляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

  Все это непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие ребенка. 

2.   Гражданскому воспитанию: 

▪ любви и уважения к родным и  близким, других людей, родительского дома, детского  

сада, своего города; 

▪  интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн); 

▪   уважения и гордости за историческое и культурное наследие народа, за его  

достижения; 

▪ интереса и желания приобщения к общественно-полезным делам значимым  

событиям. 

3. Труду, как части нравственного становления: 

▪ формирование эмоциональной готовности к труду; 

▪ формирование элементарных умений и навыков в различных видах труда; 

▪ - формирование интереса к миру труда взрослых людей; 

▪ индивидуальные и дифференцированные подходы к детской личности ( учет  

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, объединение детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) 

▪ моральная мотивация труда 

4. Физическому развитию воспитанников,  успех которого зависит от правильной  организации 

: 

▪ режима дня 

▪ двигательного   режима (проведение различных подвижных,  спортивных игр,  

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельностью и т.д) 

▪ санитарно-гигиенического режима; 

▪ всех форм работы с детьми и других факторов; 

▪ овладения детьми знаниями о соблюдении здорового образа жизни и основ  

безопасности жизнедеятельности. 

   5. Режимным моментам. В ходе режимных моментов у детей: 

▪ развиваются навыки самообслуживания; 

▪ расширяются представления об окружающем мире; 

▪ обогащается словарный запас; 

▪ развиваются социально-коммуникативные навыки; 

▪ навыки общения и т.д. 

     6. Созданию развивающей предметно-пространственной среды.  

         Воспитательный процесс в организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда созданная  педагогами  подчиняется интересам ребенка и линиям ее 

развития в различных сферах деятельности. Воспитатели заботятся о том , чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 
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составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, пользовались материалом и 

оборудованием. 

▪ Взаимодействию с родителями. В ГБДОУ созданы все условия для эффективного 

взаимодействия.  Доверие, понимание, принятие общих целей и методов для социально-

личностного развития детей, привлечение к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы , круглые столы,  дни 

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

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, выставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений. 

                                              1.2.2.Воспитывающая среда ДОО. 

            Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

             Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ детского сада №122 

отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию 

и раскрытию ребенком. 

           Среда включает знаки и символы государства, города Санкт-Петербурга и символику.    

           Среда отражает  этнографические, конфессиональные  и  другие особенности 

социокультурных условий, в  которой  находится  ГБДОУ детский сад№122.     

          Среда  является  экологичной,    природосообразной и безопасной.        

          Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.            

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

           Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

         Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

в среде.  

           Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

        Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

        Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

         Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее   насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится: 

▪ «от взрослого»,который    создает развивающую 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 и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Все виды  детской  деятельности  опосредованы  разными типами  активностей:  

▪ предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым в которых он  
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открывает ребенку  смыслиценность 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 ГБДОУ детского сада №122 прилагает все 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 детского сада  имеются центры патриотического 

воспитания ,в  которых  находится материал по ознакомлению с городом , страной, 

государственной  символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять свои знания.  

1.2.3.Общности  (сообщества)  ДОО. 

          Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая 

их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. 

           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 

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. 
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           Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГБДОУ  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 ГБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ГБДОУ. 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 кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

▪ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей  
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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. 

1.2.4.Социокультурный контекст  

           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. 

          Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, 

культуры и правил, принятых в определенном обществе. 

         Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные 

факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей 

среды. Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей.  

Данные факторы можно подразделить на:  

▪ микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальное  

окружение)  

▪ мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства массовой  

коммуникации, региональные условия и другие)  

▪ макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: экология,  

политика, демография, экономика, государство и общество). 

 Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное 

усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик сознания и 

поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности 

начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, 
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хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что 

процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю 

жизнь. Первые элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы и 

сознания, и поведения. Этапы социального развития ребёнка: 

 Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещё в младенческом 

возрасте. При помощи мамы или другого человека, который часто проводит время с 

новорождённым, малыш постигает азы общения, используя средства общения, как мимика и 

движения, а также звуки.  

От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми становится  

ситуативным, что проявляется в виде практического взаимодействия. Ребёнку нередко нужна 

помощь родителей, какие-то совместные действия, за которыми он обращается.  

            Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет общаться 

в коллективе сверстников. Ребёнок входит в детскую среду, приспосабливается в ней, 

принимает её нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они подсказывают 

дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо 

ли жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, 

и прочее.  

              От четырёх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что малыши 

начинают задавать бесконечно большое количество вопросов обо всём на свете (на которые не 

всегда находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника становится ярко эмоционально 

окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится главным способом его 

общения: используя её, он обменивается информацией и обсуждает с взрослыми явления 

окружающего мира. 

              От шести до семи лет. Коммуникация ребёнка приобретает личностную форму. В 

этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается наиболее 

важным в вопросе становления личности и гражданственности ребёнка. Дошкольник 

нуждается в объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и понимании 

взрослых, ведь они — образец для подражания. Глядя на взрослых, шестилетки копируют их 

стиль общения, взаимоотношений с другими людьми, особенности их поведения. Это начало 

формирования своей индивидуальности.  

Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой информации — 

печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка общественного 

мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна реализация как 

созидательных, так и разрушительных задач. 

    Очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в психологическом облике дошкольника 

(особенности его общения, игровой деятельности, личностного развития, готовности к школе), 

свидетельствуют о принципиально ином характере его дошкольной социализации, нежели это 

было в ХХ веке. Наши дети живут вместе с нами, одной с нами жизнью, и создание для них 

специальных психологопедагогических условий, свободных от вредных влияний 

современности, представляется, по меньшей мере, нереальным, а точнее – нелепым и 

бесполезным. Воспитание в условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, лишится 

главного условия своей эффективности – соответствия реальным потребностям ребенка, его 

интересам, стремлениям, желаниям.         

            Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они типичны 

для всех стран, находящихся на одном уровне экономического развития, связанных друг с 

другом общим информационным пространством. Необходимо анализировать содержание 
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детской жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать 

источниками полноценного психического и личностного развития современных детей. 

                                1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО. 

            Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

▪ 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). 

           Организация воспитательно-образовательной   деятельности в ГБДОУ 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. 

          Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. 

            В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 

изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и 

естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для 

культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание 

практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер. Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, 

к чему присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного 

образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6.  

          Во второй половине выбору детей представляются следующие культурные практики: 

«Занимательные опыты и эксперименты»,  «Научная лаборатория», «Финансовая 
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грамотность»,« К школе готовы!», «Юный эколог», «Ритмическая мозаика», «Шашки для 

детей», «Цветные ладошки».  

               Общие  требования  развития   детской  инициативы  и   самостоятельности:  

▪ Развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру, стремление  к   

получению новых знаний и умений;  

▪ Создавать  разнообразные  условия  и  ситуации, побуждающие  детей  к  активному 

применению знаний, умений ,способов  деятельности в  личном опыте;  

▪ Постоянно расширять  область  задач, которые  дети  решают самостоятельно;  

▪ Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых  подходов, поощрять детскую  инициативу;  

▪ Тренировать  волю   детей, поддерживать желание преодолевать трудности; 

▪  Доводить начатое дело  до конца;  

▪ Ориентировать дошкольников  на  получение  хорошего результата; 

▪ Своевременно  обращать внимание на  детей, постоянно  проявляющих  небрежность, 

торопливость, равнодушие  к  результату, склонных  не  завершать работу;  

▪  «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой  ребенок  

действовал раньше, но его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

▪  Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных  

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и  творчества.  

               Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с  ОП ДО:  

▪ Обогащённые  игры  в  центрах   активности. Предполагают  реализацию  

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает 

участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает  

помощь по  потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

-  наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

 - помогать  детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях играх в 

центрах  активности; 

 - следить, чтобы  каждый ребёнок нашёл себе  интересное  занятие. 

▪ Проектная  деятельность.  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. 

▪ Образовательное  событие. Выступает как новый  формат совместной детско- 

взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все –дети, взрослые, при этом «руководят» 



16 
 

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 и детей. 

            Задачи педагога: 

 - дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию ,оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 - помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли  реализовать свои планы;  

- насыщать  событие образовательными возможностями   , когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

▪ Свободная  игра . Предполагает свободную  игровую  деятельность  детей, для  

которой  созданы необходимые условия (время, место, материал) и  взрослый  проявляет  не  

вмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

 детской  игры. 

                Задачи  педагога: 

 - создавать  условия  для  детских  игр( время, место, материал); 

 - развивать  детскую игру;  

 - помогать  детям  взаимодействовать  в  игре;  

- не вмешиваться  в  детскую игру,  давая  детям  проявить  себя и  свои  способности. 

            1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

           Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

           На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, 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» 

                            1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

                                               младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

                 Портрет ребенка младенческого и раннего возраста  (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания  

       Ценности                                             Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 
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случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д 

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

                                                                            (до 8 лет)  

                               Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания  

       Ценности                                        Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 
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Познавательное   Знания 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 российского общества 

Физическое и 

оздоровительное  

 Здоровье Владеющий  основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

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 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 

 

                                                II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

         Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

▪ социально-коммуникативное развитие; 

▪  познавательное развитие; 

▪  речевое развитие; 

▪  художественно-эстетическое развитие;  

▪ физическое развитие 

                        Планируемые результаты воспитания в ГБДОУ №122 в 

                             соответствии  с образовательными областями 

Образовательная область                                         Результаты  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -Усвоение норм и ценностей , принятых в обществе, включая  

моральные и нравственные ценности;  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 
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-Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной  деятельности со сверстниками;  

-  Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

-Формирование  позитивных  установок  к различным видам 

труда и творчества; 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие   - Развитие интересов детей, любознательности и  

познавательной мотивации; 

-  Формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

- Развитие воображения и творческой активности; 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме ,темпе ,количестве, числе, частице в целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и  др.); 

-О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы ,многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие -Владение речью как средством общения и культуры; 

-Обогащение  активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

-Развитие речевого творчества; 

-Знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие 

-  Развитие предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 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 сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие 

 

-Становление ценностей здорового образа  жизни ,овладение его 

элементарными нормами и правилами (воспитании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

            Реализация цели и задач данной Программы воспитания  осуществляется в рамках 

нескольких направлений( модулей) воспитательной работы, определённых на основе базовых 

ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по 
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пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе: 

▪ Патриотическое направление воспитания ; 

▪  Социальное направление воспитания ; 

▪ Познавательное направление воспитания ; 

▪ Физическое и оздоровительное направления воспитания; 

▪ Трудовое направление воспитания ; 

▪  Этико-эстетическое направление воспитания ; 

▪ Взаимодействие с семьями воспитанников 

             Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно образовательной 

программе дошкольного образования  ГБДОУ детского сада №122. 

                                         2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

             Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

            Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

▪ Когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

▪ Эмоционально - ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,  

уважением к своему народу, народу России в целом;  

▪ Регуляторно -волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных  

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

                                Задачи патриотического воспитания: 

1.Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

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

достоинства как представителя своего народа; 

 3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

          При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

−ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
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− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

                                                       Модуль «Моя родина – Россия» 

           Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для  дошкольников.        

            Воспитывать гражданина–  это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. 

            Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос, гордость за исторические свершения своего народа. 

                                                                  Цели и  задачи: 

▪ Расширять представления о  своем родном   крае, столице Родины, Российской 

символики, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма;  

▪ Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе ,к отечественным 

традициям и праздникам.  

▪  Воспитывать уважение и интерес к  различным  культурам.  

▪ Воспитывать уважение к правам и  достоинствам  других  людей ,родителей,пожилых, 

инвалидов.  

▪ Формировать представление о добре и зле ,способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

▪ Знакомить детей с поступками  людей ,защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда.  

▪ Воспитывать любовь и бережное отношение к городу  Санкт-Петербургу, 

формировать гражданскую позицию ,формировать понятие «Мы -петербуржцы».  

▪ Помочь  дошкольникам освоить Санкт-Петербург как  среду  своего  проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать 

собственное эмоционально-ценностное отношение к  культурному  наследию региона.  

                                                    Формы работы с детьми:  

          Образовательная деятельность ( занятия), досуги, творческие выставки, участие в  

районных, городских региональных, всероссийских конкурсах, экскурсии, проведение  

патриотических праздников, создание проектов. 

                                                    Ожидаемые  результаты:  

▪ Привязанность  и  проявление  любви  к  своей  семье, дому ,родному городу, стране 

бережное отношение к  родной  природе и  всему живому. 

▪  Повышенный  интерес  к  русским  традициям. Знание  символики  государства (герб,  

флаг, гимн)  

▪ Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну.  

Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя  России.  

▪ Толерантность, чувства  уважения  к  другим  народам ,их  традициям. 

                                        2.1.2. Социальное направление воспитания 

            Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

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

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
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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. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

           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.  

          При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

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

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

−   организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

−  создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

                                              Модуль  «Я, моя семья и друзья» 

                                                                       Цель: 

▪ Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начало ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

▪ Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу ,страх ,огорчение,  обиду, терпит нужду и  лишения.  

           Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

          В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые  результаты: 

▪ Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке 
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и ответственному поведению.  

▪ Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях ,внутренней 

установке личности поступать, по  совести.  

▪ Способность и готовность  к  самостоятельным поступкам  и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата.  

▪ Трудолюбие, бережливость ,жизненный оптимизм ,способность к преодолению 

трудностей.  

▪ Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.  

                                             Формы работы с детьми:  

       Образовательная деятельность ( занятия), проектная деятельность,  досуги, беседы , 

выставки, участие в совместных  конкурсах, проведение  праздников, сюжетно-ролевые, 

коммуникативные и др.  

                                                     Ожидаемые  результаты: 

▪ Осознание себя  гражданином  России, принадлежности к  многонациональному 

народу, своему  Отечеству. 

▪ Поддержание  нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь,  

уважение к родителям ,забота о младших и  старших, ответственность. 

                              2.1.3. Познавательное направление воспитания 

           Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

           Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

                                 Задачи познавательного направления воспитания:  

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3.Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

                                        Направления деятельности воспитателя:  

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

                                          Модуль «  Мир на маленькой ладошке» 

                                           Воспитание основ экологической культуры  

                                                                       Цель:  

          Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее осознавать 

ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде. Воспитывать у 

ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной гармонии с 

природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения для человека в 

мире природы. 
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                                                                 Задачи:  

▪ Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

представлений о взаимосвязях в системе «Человек – природа». 

▪ Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать 

выводы.  

▪ Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды,  

эмоционального отношения к природным объектам.  

▪ Формирование правильного поведения ребенка в природе;  

▪  Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления  

здоровья оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода) 

▪ Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных  

явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и области. 

           Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного 

безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско-родительские 

проекты, используя методические разработки педагогов на основе методической литературы, 

рекомендованной к использованию в дошкольных учреждениях. 

             В рамках реализации данного направления работы предусматривается разносторонняя 

деятельность в дошкольной организации в природоохранном социально-образовательном 

проекта «Эколята – Дошколята» с использованием образов сказочных героев «Эколят» – 

друзей и защитников Природы. Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и 

мероприятий, учебных и учебно-методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, 

видео и другой продукции подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и 

уважительного отношения к Природе. С детьми проводятся тематические занятия, которые 

всесторонне способствуют формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, 

что он может стать настоящим другом природы.  

                                                   Формы работы с детьми: 

          Чтение, беседа, наблюдение,  обсуждение,  прослушивание тематических сказок и 

рассказов,  задания, игры, викторины,  конкурсы,  тематические оформления помещений,  

встречи,  утренники , прогулки,  работа на природе, проведение опытов,  экскурсии,  

тематические  мероприятия. 

                                                    Планируемые  результаты:  

▪ Формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; 

▪ Повышение общей культуры ребёнка; 

▪ Формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных− 

отношений к окружающей природной среде;  развитие в ребёнке внутренней потребности 

любви к природе, участию− в природоохранной и экологической деятельности;  расширение 

общего кругозора детей, развитие их творческих способностей 

                                    Методы работы с детьми:  

                                                        Наглядные методы: 

 - экскурсии, целевые прогулки; 

 - наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок (педагогом, 

детьми); 

 - рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  
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- проведение дидактических игр; 

                                                       Словесные методы:  

- чтение литературных произведений, загадывание загадок;  

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

 - постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений.  

                                                            Игровые методы:  

- проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, игр 

драматизаций);  

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, и др. 

 игровых занимательных форм.  

                                                        Практические методы: 

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) - практические дела  

(подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами) - продуктивная деятельность и  

проведение опытов;  

- оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов;  

                                                    Ожидаемые результаты:  

           Результатами освоения экологического воспитания представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в данном направлении.  

          Дети 3-7 лет:  

- имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к 

окружающей среде и образе жизни. 

 - умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, объяснить причины 

смены времен года.  

- усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, 

сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

 - воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе. 

 - проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение.  

- «Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не разрушителя. 

                      2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

          Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

                                       Задачи по формированию здорового образа жизни: 

▪ обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

▪ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

▪  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,  

обучение двигательным навыкам и умениям; 

▪  формирование элементарных представлений в области физической культуры,  
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здоровья и безопасного образа жизни;  

▪ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

▪ воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.                   

                            Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОО.  

           Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

          Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

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

тесном контакте с семьей. 

                                      Модуль  «Будь здоров без докторов» 

          Физическое воспитание и формирование культуры здоровья в детском саду включает 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии  с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе. Физкультурно-

оздоровительная работа  строится на принципах развивающей педагогики оздоровления 

                                                                      Цель:  

▪ Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной гигиене и  

культуре правильного питания. 

▪  Воспитывать и развивать физические качества: координацию движений и гибкость,  

ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность 

движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе: 

 - удовлетворять потребность детей в движении;  

- целенаправленно развивать физические  качества (скорость, силу, гибкость, смелость  

и выносливость); 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных  

факторов; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  
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- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки  

самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 

 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в питании,  

двигательном режиме, закаливании;  

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу жизни; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 

                                                   Формы работы с детьми: 

        Занятия , игровые упражнения,  индивидуальная работа , игры-забавы ,  игры 

драматизации , досуги т беседы,   утренняя гимнастика, приемы пищи,  прогулка,  дневной сон 

, дидактические игры ,подвижные игры,  сюжетно-ролевые игры , рассматривание 

иллюстраций и тематических картинок,  настольно-печатные игры ,  выставки , участие в 

конкурсах и соревнованиях и  т.д 

                                                  Ожидаемые результаты: 

▪ Сформированы  начальные представления о здоровом образе жизни.  

▪ Повышение умственной и физической работоспособности  у детей.  

▪ Совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание  

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

▪ Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

▪ Сформирован  интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических  

упражнениях,  активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

                                       2.1.5. Трудовое направление воспитания 

           Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

             Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

                                  Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

       2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

      3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

          При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  
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− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

                                               Модуль « Я в мире профессий » 

                                 Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями. 

           Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования.  

          В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования.  

         В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий.  

        На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю 

профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в компетенцию 

дошкольного уровня образования. Профориентация в дошкольном образовании 

преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают 

его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных 

профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем 

он хочет стать, когда вырастет. 

                                                                      Цель:  

         Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. 

          Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.  

           На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами.  

          Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий:  

            Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

            Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является 

фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно 

поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности представителей самых 

разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий.  

          Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с профессиями 

осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

         Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского 

сада.  

-  мультимедийные презентации; 

 - виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 
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 - создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и 

орудиях труда; 

 - подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

 - подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

 - подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

 - оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

             Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств: 

 -  подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  

-  материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» 

(продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, 

модельер), «Правила дорожного движения»  (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок  

противопожарной безопасности» (пожарный) 

                                          Направления деятельности воспитателя: 

             При  реализации д задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

▪ показать  детям  необходимость постоянного труда в повседневной жизни,  

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;   

▪ предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они  

почувствовали  

▪ ответственность за свои действия;  

▪  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

▪  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям.  

▪  участие в районных и городских мероприятиях открытого регионального чемпионата  

«KidSkills»,  всероссийского «Форсайт-новое измерение» 

                                            Ожидаемые результаты: 

▪ Сформированы  навыки самообслуживания, самостоятельности, трудового  

воспитания.  

▪ Привиты  культурно-гигиенические навыки.  

▪ Сформированы  позитивные установки  к различным видам труда . 

▪  Сформировано  положительное  отношение  к труду, желания трудиться. 

▪  Сформировано положительное отношение к  труду других людей и его результатам. 

▪  Сформированы  первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и  

жизни каждого человека.  

 

 

                           2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

           Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.  
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Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

                      Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

         1.Формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

         2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

        3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

        4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

        5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

        6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

         Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

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

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

одежду.  

              Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

                  Направления деятельности воспитателя  по эстетическому воспитанию  

предполагают следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания. 

                                     Модуль «Я в мире народного творчества» 
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                                                                      Цель: 

         Способствовать художественно– эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

        Эстетическое воспитание в детском саду - это ежедневная работа во всех видах 

деятельности ребёнка и  является основой для развития творческих способностей, 

художественного вкуса и общей художественной культуры детей дошкольного возраста.  

         Народное творчество для  детей занимает особое место в системе эстетического 

воспитания в детском саду 

          С давних пор дошкольная педагогика признаёт огромное воспитательное значение 

народного искусства. Постоянное продуманное знакомство с промыслами, целенаправленное 

обучение лепке и росписи игрушек, народной музыки позволяет развивать у детей творческую 

инициативу, активность, воспитывает интерес к народному творчеству. 

              Обоснование: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года понимает приобщение детей к культурному наследию, в том числе как «создание 

условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества».  

                                                Формы работы с детьми: 

          Для реализации модуля  используются следующие формы работы, включающее 

содержание, способствующее приобщению ребенка к народному творчеству:  

-  проведение образовательной деятельности ( занятий) по художественно-эстетическому 

развитию  (аспект «Народное искусство»); 

 - проведение проектов и культурных практик;  

- участие в конкурсах; 

- праздники, досуги, детские выступления ( концерты); 

- выставки; 

 -индивидуальная поддержка одаренных детей по направлению;  

-  индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению. 

                                                    Ожидаемые результаты: 

▪ Развитие  воображения и творчества у детей; 

▪ Формирование  чувства прекрасного;  

▪ Уважительное  отношение к результатам творчества  других  ; 

▪ Участие детей  в различных выставках, смотрах,  концертах, 

                                      2.1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

                                               Модуль «Мастерская воспитания» 

           Семья и  образовательное   учреждение– два  важных  института  социализации ребенка. 

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности  ребенка.  

         Тесное сотрудничество с  семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями  

(законными представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и  воспитания детей. 

                                                                    Цель: 

▪ Создание  необходимых  условий  для  формирования ответственных 
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взаимоотношений с  семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении в семье), обеспечение права 

родителей на  уважение и  понимание, на  участие  в  жизни детского сада. 

▪  Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов 

детей и  родителей. 

                                                     Задачи: 

▪ Установление партнёрских  отношений  с  семьёй  каждого  воспитанника.  

▪ Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким. 

▪ Повышение педагогической  культуры  родителей.. 

▪ Вовлечения  родителей  в  педагогический  процесс  воспитания, обучение их  

методами  приемам  взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

▪ Психолого-педагогическая  поддержка  семей  воспитанников, способствующая 

реализации  её воспитательного  потенциала.  

                                                  Принципы: 

▪ Принцип  активности и  сознательности –участие всего педагогического коллектива и  

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  

▪ Принцип открытости и доверия– предоставление каждому  родителю  возможности 

знать и видеть ,как развиваются и живут дети в детском  саду;  

▪ Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитания 

детей;  

▪ Принцип согласованного  взаимодействия – возможность  высказывать друг другу  

свои соображения о тех  или иных  проблемах  воспитания.  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

                                                     Ожидаемые результаты: 

▪ Участие родительского комитета в управлении детского сада  и решении вопросов  

воспитания и социализации детей; 

▪ Создание семейного  клуба, предоставляющие родителям, педагогам и детям  

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

▪ Активное участие родителей в образовательном процессе ГБДОУ детский сад №122; 

▪ Организация и проведение родительских  гостиных, на которых обсуждаются вопросы  

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми; проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

▪ Родительские форумы, дистанционные проекты, на которых обсуждаются  

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов, специалистов и педагогов.  

 

 

                             2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

           Особенностью реализации воспитательного процесса в  ГБДОУ детский сад №122 

является наличие  воспитательно-значимой деятельности в соответствии с накопленным 

опытом реализации программы  «От рождения до школы». 
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          При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:  

▪ Добровольное  присоединение детей к деятельности (без психического и  

дисциплинарного принуждения); 

▪ свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии  

организации рабочего пространства);  

▪ открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

     Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка  

и  взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

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

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

             Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ГБДОУ детский сад №122, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

             Проектирование событий в ГБДОУ  возможно в следующих формах:  

▪ разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

▪ проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

▪ создание  творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с  

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей  детского сада 

и т. д.).  

            Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

            Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

            Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных  видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 
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а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

         При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей 

в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. 

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

             2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями                  

                      воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

          В  целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала Санкт-

Петербурга для развития ребенка, работа с родителями(законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений ГБДОУ детский сад №122.  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ГБДОУ детский сад №122 

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 учреждении.  

         Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

         Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа 

 

 

 

 Групповые 

формы работы 

-  Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

Индивидуальные 

формы работы 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 - Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 
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педагогического коллектива и семьи. 

Формы 

информационного 

взаимодействия, 

относящиеся к 

коллективу 

родителей в 

целом 

- Единый и групповой стенды;  

- Сайт детского сада в сети Интернет; 

 -Плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

- Папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

 -Документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других  воспитательно - образовательных мероприятий. 

 Устное в 

словесной форме 

индивидуальное 

взаимодействие с 

родителями 

каждого ребенка  

- При ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; - При проведении неформальных бесед о детях или 

запланированных встреч с родителями;  

- При общении по телефону;  

- Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции 

и т. д.). 

 

                                                III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                    3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

          Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

▪ обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной  

среды, которая строится по трем линиям: 

-   «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

-    «от взаимодействия 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 и смыслы, заложенные взрослым. 

▪ оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка  

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

▪ создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников  

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной 

деятельности;  

▪  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.). 

                          3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

          Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
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быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

            Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только  организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ГБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

           Проектирование событий в ГБДОУ  возможно в следующих формах:  

▪ разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

▪ проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно - значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

▪ создание творческих детско-взрослых проектов  (празднование Дня Победы с  

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

           Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

                                                     В ГБДОУ детский сад №122 

                                                               Задачи педагога: 

▪ Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться  

новыми материалами , подсказать новый способ действия);  

▪ Помогать  детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и  

играх в центрах активности;  

▪ Следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

 Формы работы                        Задачи педагога 

Проектная  деятельность 

 Один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное 

условиеэффективностипроектнойдеятельности–

чтобыпроектбылдействительнодетским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации. 

 

-   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. 
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Образовательное   событие 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 

- затронуть в детское сообществ 

проблемную ситуацию, которая  

заинтересует детей;  

-  дать детям возможность разворачивать 

действия по своему пониманию , 

оказывая им, при необходимости, 

деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы;  

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, 

письме, измерении, рисовании 

,конструировании и других видах 

деятельности. 

Свободная игра  

Предполагает свободную игровую 

деятельность детей, для которой созданы не 

обходимые условия (время , место , материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии 

детей и в целях развития детской игры. 

-  создавать условия для детских игр 

(время, место, материал);  

-   развивать детскую игру;  

-   помогать детям взаимодействовать в 

игре; 

-не вмешиваться в детскую игру, давая 

детям проявить себя и свои  способности. 

                             3.3. Организация предметно-пространственной среды 

           Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

− оформление помещений;  

− оборудование;  

− игрушки.  

          ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

         Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

          Среда должна быть экологичной,  природосообразной и безопасной.  

         Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.      

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

         Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

          Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

в среде. 

           Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  
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            Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

          При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

                 Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

        ГБДОУ детский сад №122 Невского района Санкт-Петербурга функционирует более 35 

лет и представляет собой современное образовательное учреждение, зарекомендовавшее себя 

как стабильное, успешное и развивающее в соответствии с современными тенденциями и 

требованиями законодательства в области образования. В ГБДОУ решается широкий спектр 

задач воспитания и развития подрастающего поколения. 

        Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в эксплуатацию 

в 1986 году. Здание типовое, кирпичное,  двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь 

помещений ,  обеспечено центральным отоплением , канализацией. 

         В здании имеются: 

✓ центральный выход 

✓ запасной выход 

✓ отдельный выход с пищеблока 

✓ на втором этаже расположены пять балконов. 

        Каждая группа на первом этаже имеет отдельный выход на участок через балконную 

дверь группы. 

         В ГБДОУ детском саду №122 сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы  помещения: 

✓ групповые помещения -  11; 

✓ кабинет заведующего- 1; 

✓ методический кабинет -1; 

✓ музыкальный  зал- 1; 

✓ физкультурный зал-1; 

✓ кабинет специалистов (психолог, учитель-логопед); 

✓ пищеблок -1; 

✓ прачечная- 1; 

✓ медицинский кабинет-1; 

✓ бухгалтерия -1. 

            Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию.  

             Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования.  

             Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в 

сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 
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             Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 

насыщена, игровой материал пригоден для использования. Вариативность развивающей 

предметно–пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях.  

            Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств.  

              Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  

              Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 36 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, 

оборудование безопасно и здоровьесберегающее. 

             Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

             Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, 

стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки 

уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.  

             Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от 

мебели и игрушек.  

             Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня.  

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

                              3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

           ГБДОУ детский сад №122 укомплектован  кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для  решения задач ,определённых образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения ,способными к инновационной  профессиональной 

деятельности. 

          Основой для разработки  должностных  инструкций, содержащих  конкретный перечень 

должностных обязанностей работников , с учётом особенностей организации труда и 

управления, а так же прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей,  специалистов и  служащих 

(раздел«Квалификационные  характеристики  должностей   работников  образования»).  

           В ГБДОУ детском саду №122 работает 53 человека, из них:  
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-  административные  работники - 5 человек:  

- педагогические  работники – 28 человек;  

 -  служащие и  рабочие – 20 человек. 

           Уровень  профессиональной  квалификации  педагогического  коллектива:  

-  первая  квалификационная категория–5  педагогов;  

- высшая  квалификационная  категория– 22  педагога;  

- без категории -1 педагог. 

            В  целях  эффективной  реализации  Программы воспитания созданы  условия  для: 

▪ профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного  профессионального  образования(районные методические  объединения, 

семинары, научно-практические  конференции, курсы повышения  квалификации)  

▪ консультативной  поддержки  педагогических  работников  по  вопросам  

образования и  охраны здоровья  детей; 

▪ организационно-методическое  сопровождение процесса  реализации  Программы 

воспитания  (педагогический совет,  семинар, семинар-практикум, мастер классы, «Школа 

молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства начинающих 

педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада,  наставничество. 

            Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-

педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании ГБДОУ детский сад №122 

введена штатная единица педагога-психолога. 

           Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в 

затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии 

необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным 

советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений 

и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные 

примеры своими действиями, суждениями и  поступками.  

          Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и личностных 

качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности. 

         Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для 

развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня 

в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, 

в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и 

развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо 

развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать 

взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

      3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 Нормативно-правовая основа для создания Рабочей программы воспитания ГБДОУ детского 

сада № 122 Невского района Санкт-Петербурга: 

▪ Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

▪  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

▪ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее - 

ФГОС ДО); 
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▪ Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

▪ Конвенция о правах ребёнка; 

▪  "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" от 

29 мая 2015 г. N 996-р;  

▪  Рекомендации Министерства образования и науки РФ «Развитие воспитательной  

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

▪  Концепции воспитания в Санкт-Петербурге; 

▪  Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ разработанная на 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) 

▪ Примерный календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год,  

На основе примерного перечня основных государственных и народных праздников, 

памятных дат( ФОП ДО п.36.4  ) 

                                               Основные локальные  акты: 

▪  Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ  детского сада № 122 

Невского района Санкт - Петербурга; 

▪ План работы на учебный год ; 

▪  Календарный учебный  график;  

▪  Рабочая  программа  воспитания  в  ГБДОУ; 

▪ Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности  в ГБДОУ;  

▪ Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ГБДОУ(штатное  

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ГБДОУ)  

            Подробное описание нормативно-методического обеспечения   приведено на сайте 

ГБДОУ детский сад № 122 http://122.dou.spb.ru/ 

        3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

                      личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

           В ГБДОУ детский сад № 122  детей с особенностями в развитии нет, но мы всегда 

готовы принять таких  детей. 

         В дошкольном  возрасте  воспитание ,образование и  развитие это единый  процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.             

         Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

            На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 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 ГБДОУ. 

          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 развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

http://122.dou.spb.ru/
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            На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

                                    3.7. Календарный план воспитательной работы 

                Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №122. 

               Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп.  

               Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (старший 

воспитатель, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, логопед). 

               Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

                                         Основные понятия, используемые в Программе  

           Воспитание – 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;  

           Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

 Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры.  

              Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская).  

             Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  
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             Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

             Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

              Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 

 

 

 

 


