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Введение 
Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 33» разработана на основе требований п.2 ст. 

12.1 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 Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. А так же на 

основании Письма Министерства просвещения РФ от 16 июля 2021 г. № АЗ-288/06 «О 

направлении примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и 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»  

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее – ОО) 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.  

В основных направлениях воспитательной работы ДОО отражены такие ценности, как:  

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.  

Именно они осваиваются ребенком в процессе воспитательного процесса в ДОО.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняется приоритетными 

направлениями воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания 
Данная рабочая программа воспитания (далее РПВ) разработана на основе Программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), c учетом майского указа 

Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»), поправок в Конституцию РФ и изменений в Законе «Об образовании Российской 

Федерации».  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» продолжает лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии и строится на принципе 

единства развития, воспитания и обучения. Развитие ребенка-дошкольника, его воспитание и 

обучение не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Оптимальное 

развитие ребенка обеспечивается правильно организованными процессами воспитания и 

обучения. Следовательно, рабочая программа воспитания (РПВ) в дошкольном образовании 

не может рассматриваться и реализовываться вне основной образовательной программы. 

Задача РПВ в дошкольном образовании — акцентировать внимание на основных целях и 

задачах воспитания, обозначить обязательные элементы воспитательной работы в ДОО, 

отражающие интересы человека, семьи, общества и государства. Обязательные элементы РПВ 

должны отражать позицию государства в вопросе воспитания подрастающего поколения, 

способствовать созданию единого образовательного, идеологического и культурного 

пространства страны. При этом цели и задачи РПВ в дошкольном образовании реализуются не 

сами по себе, а в рамках общего образовательного процесса в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольной организации.  

Рабочая программа воспитания нацелена на формирование нравственных основ личности, 

воспитание положительной мотивации, формирование первичных ценностных представлений 

у детей в соответствии с их возрастными возможностями. Задачи и содержание 

педагогической работы по остальным направлениям развития ребенка (приобщению к труду, 

формированию навыков здорового образа жизни, экологическому воспитанию, 

формированию основ безопасности, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) изложены в основной программе.  



РПВ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» не содержит каких-либо новых положений по 

сравнению с основной Программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Все, что есть в РПВ, уже 

присутствует и реализуется в основной программе.  

 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
РПВ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», так же как и основная Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», базируется на фундаментальных принципах и положениях современного 

дошкольного  

образования.  

Программа отвечает следующим требованиям:  

.. реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;  

.. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;                    

.. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;                                                                                            

.. объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

.. построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

.. обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

.. реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

.. базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

.. предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

.. предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  

Достижение главной цели образования достигается опорой на фундаментальные достижения 

отечественной педагогики и психологии, которые обозначены в данном издании как «Семь 

золотых принципов дошкольной педагогики»:  
1. Зона ближайшего развития (согласно Л. С. Выготскому)  

2. Принцип культуросообразности (согласно К. Д. Ушинскому)  

3. Деятельностный подход (согласно А. Н. Леонтьеву)  

4. Периодизация развития (согласно Д. Б. Эльконину)  

5. Амплификация детского развития (согласно А. В. Запорожцу)  

6. Развивающее обучение (согласно В. В. Давыдову)  

7. Пространство детской реализации (ПДР согласно Н. Е. Вераксе)  

 

Главным нововведением инновационного издания Программы является построение 

пространства детской реализации (седьмой принцип), как основного инструмента воспитания 

у ребенка инициативы, социальной ответственности, стремления быть полезным членом 

общества.  



1.1.3.Значимые характеристики для разработки программы  

Современные факторы, оказывающие влияние  

на воспитание и личностное развитие ребенка.  
Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в жизни каждого. 

В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется личность: её 

ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребёнка, непосредственно 

отражается на успешности его будущей жизни. Ценным опытом этого периода является 

социальное развитие. Психологическая готовность малыша к школе во многом зависит от 

того, умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с ними 

сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, 

соответствующие его возрасту. Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот 

желаемый результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над 

воспитанием подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей 

идеи, идеала, к которому стоило стремиться, и ради которого стоило жить. Цель – 

«воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей идеальной, нереальной 

целью воспитания. История развития общества, изучение закономерностей развития индивида 

показало, что в равной степени все стороны личности не могут быть развиты. Но идеальная 

цель нужна, она является ориентиром на возможности человека и помогает сформулировать 

задачи воспитания в различных направлениях многогранной личности. Известно, что 

личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно развитой личности 

большое влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому формированию умения 

ребёнка находить контакт с другими людьми следует уделять достаточно внимания.  

Биологические факторы в развитии ребенка  
На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и значимым 

фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор. Биологический 

фактор находит своё развитие во внутриутробном состоянии. Основополагающим 

показателем выступает биологическая наследственность. Наследственность индивидуальна 

для каждого представителя человечества. Родители по наследству передают своему ребенку 

некие особенности и качества личности. Влияние наследственности настолько велика, что она 

способна формировать определенные способности в различных видах деятельности. Данная 

способность формируется на основе природных задатков. Приобретенные в течение жизни 

навыки и свойства не передаются по наследству, наукой не выявлено, также особых генов 

одаренности, однако, каждый родившийся ребенок обладает громадным арсеналом задатков, 

раннее развитие и формирование которых зависит от социальной структуры общества, от 

условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей и желания самого маленького 

человека. Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому 

фактору создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, 

которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность.  

Социальные факторы в развитии ребенка  
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, 

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.  

Личностный фактор в развитии ребенка  
Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность является 

одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя разными 

авторами. Все определения личности так или иначе обусловливаются двумя 

противоположными взглядами на ее развитие. С точки зрения одних, каждая личность 

формируется и развивается в соответствии с ее врожденными качествами способностями, а 

социальное окружение при этом играет весьма незначительную роль. Представители другой 

точки зрения полностью отвергают врожденные внутренние черты и способности личности, 

считая, что личность – это некоторый продукт, полностью формируемый в ходе социального 

опыта. Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие между 

ними, почти все психологические теории личности едины в одном: личностью человек не 

рождается, а становится в процессе своей жизни. Это фактически означает признание того, 

что личностные качества и свойства человека приобретаются не генетическим путем, а 

вследствие научения, то есть они формируются и развиваются.  

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста  
Психофизиологические особенности детей-дошкольников проявляются в суждениях, 

способах действий, поведении детей, отношении к окружающей действительности. Внимание 

к возрастным психофизиологическим особенностям детей создаёт реальные возможности для 

выстраивания воспитательно-образовательного процесса оптимальным образом. Это, в свою 

очередь, позволит:  

- преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что дается в качестве 

содержания методов, форм образования детей;  



- определить новые соответствующие формы со-деятельности, сотворчества, служащие 

источником совместных переживаний, сохранения индивидуальности каждого субъекта 

образовательного процесса;  

- выстроить педагогическое взаимодействие с учетом собственной активности ребенка, 

полностью определяемой им самим, и активности ребенка, стимулируемой взрослым.  

Психофизиологические особенности детей раннего возраста:  

- интенсивный темп физического развития,  

- подражательность,  

- сенсомоторная потребность,  

- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка,  

- внушаемость,  

- впечатлительность,  

- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем,                        

- недостаточная подвижность нервных процессов.  

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста :  

- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и воображение;  

- повышенная двигательная активность.  

-взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в особой 

восприимчивости и впечатлительности ребенка  

- доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей , детская 

непосредственность, наивность, особая доверчивость  

- недостаточное развитие произвольности всех психических процессов, самоконтроля, 

преобладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной.  

Яркие проявления самобытности детской жизни, неповторимого взгляда на окружающее и 

отношения к нему — есть не просто фон или фактор успешности дошкольного образования, а 

как ключевое основание для проектирования его содержания и процесса реализации.  

Особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации  
Современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего - это все те, кто 

родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3плейеров, видеокамер, 

сотовых телефонов и других цифровых игрушек.  

С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются с современными высокотехнологичными 

достижениями. Ребенок познает мир через экран монитора. Компьютер становится для него 

основным источником информации, его другом и помощником. Наши дети, благодаря 

цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют рассуждать на "взрослые" темы, смотрят 

видеоролики, разбираются в хитросплетениях сюжетный линий, хорошо запоминают все 

происходящее с героями видеороликов. Дошкольники иногда делают такие неожиданные 

выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о 

преждевременном взрослении современных детей.  

Всё чаще педагоги дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного дошкольника, 

исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, эрудированный, 

раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок.  

Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием творческой 

активности, у наших детей резко снижена фантазия. Современный ребенок нацелен на 

получение быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки. Хотя современные 

дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, электронными и 

компьютерными играми, но строят из конструктора они так же, как их сверстники прошлых 

лет, ни в чем их не опережая.  

Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял действия 

за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически отсутствует 

рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему выстраивать 

свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка или действия, 

которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, то откажется, выражая 

протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых. Отмечается их 

врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них 



есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, больно, страшно. 

Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными 

ценностями. Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени 

страдает связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры отмечают 

стабильно высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 года до 5 лет, 

причем проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение 

структурного компонента речи (например, звукопроизношения), а комплексное отставание в 

развитии речевых компонентов. Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи 

наблюдался только у 4% детей среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная 

логопедическая помощь нужна практически каждой группе детского сада.  

Современные родители меньше, чем это необходимо для полноценного речевого развития 

ребенка, разговаривают со своими детьми, мало читают и рассказывают им, а покупая книжки 

для самых маленьких, больше ориентируются на красочность и оригинальность издания, 

нежели на художественные достоинства текстов.  

Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориентация на 

наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная развитость 

слухового восприятия и понимания, более низкий уровень речевого развития, Воображение 

является главным новообразованием дошкольного детства, ответственным, по словам 

Л.С.Выготского, за специфическое для данного возраста отношение между ребенком и 

социальной действительностью. Воображение задает социальную ситуацию развития, именно 

оно определяет дальнейший характер познавательного и личностного развития ребенка 

Основной деятельностью, которая обеспечивает наилучшие условия для развития 

воображения, является детская игра во всем многообразии ее форм и видов. Однако сегодня 

практически всеми психологами и педагогами фиксируется значительное снижение игровой 

активности детей и более низкий уровень развития их игровой деятельности по сравнению с 

нормами второй половины ХХ века. Другим фактором, препятствующим полноценному 

развитию воображения, является преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной 

видеопродукции. Современные родители легко поддаются рекламной информации о 

возможностях и преимуществах раннего развития ребенка посредством зрительных образов и 

впечатлений. Маленькие дети много времени проводят перед телевизором: мультфильмы, 

«полезные образовательные» телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные 

ролики способны надолго занять внимание малыша, освобождая тем самым его родителей от 

необходимости читать сказки, рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро 

осваивают и несложные манипуляции с компьютером: научаются включать его, находить 

«свои» игрушки, запускать их, управлять с помощью нескольких 10 клавиш действиями 

компьютерных персонажей. Вся эта видеоинформация воспринимается детьми легче и 

быстрее, чем вербальная. Она не требует работы воображения, более того, эти готовые 

образы, яркие и разнообразные, превышают все возможности собственного продуктивного 

воображения ребенка  

Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в образовании 

современных дошкольников приводит к деформации опыта социального взаимодействия 

ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько самодостаточна, что позволяет 

ребенку выполнять задания без помощи взрослых, ориентируясь лишь на подкрепление 

правильных шагов или невозможность продвигаться дальше в случае неверных решений. 

Конечно, раскладывание последовательности картинок и рассказ по ним – не слишком 

интересное задание для малышей, однако гораздо более полезное, чем молчаливое 

раскладывание тех же картинок на экране компьютера, подкрепляемое не устным откликом 

или похвалой взрослого, а бесхитростной анимацией. Перед ребенком не стоит задача 

вычленить проблему или трудность, с которой он сталкивается при выполнении данного 

задания, сформулировать свой вопрос к взрослому, услышать и понять объяснения. Методом 

проб и ошибок он ведет молчаливый диалог с «умной» машиной, делая верные или неверные 

выводы относительно принимаемых решений. Между тем важнейшим условием 

благополучного психического развития ребенка является его совместная со взрослым 

деятельность. Именно взрослый знакомит ребенка с предметным содержанием окружающих 

его вещей и явлений, именно взрослый открывает ребенку способы взаимодействия с 



окружающим миром, именно ко взрослому обращено развитие познавательной потребности 

ребенка. Компьютерные игры надолго занимают внимание дошкольника, освобождая 

родителей от необходимости играть с ним, читать ему, разговаривать с ним и даже гулять, 

создавая иллюзию обретения ребенком самостоятельности. Это опасная иллюзия, поскольку 

за такой видимой самостоятельностью ребенка кроется отсутствие навыка продуктивного 

взаимодействия со взрослым, без которого станет невозможным полноценное освоение в 

будущем и учебной программы. Современные дети с самого нежного возраста привыкают к 

готовым образным впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности создавать 

собственные образы,  придумывать, рассуждать и воображать. Преобладает выраженное 

снижение интереса детей к слушанию книг, слабое понимание и запоминание ими слуховой 

информации. Зрительно воспринимаемая информация становится для современных 

дошкольников ведущим источником познания и психического развития. Существенные 

изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера личности современного ребенка, 

снижается уровень освоения доступных ему социальных норм, правил поведения в обществе, 

способов взаимодействия с окружающими людьми – детьми и взрослыми. Для современного 

ребенка, особенно жителя города, природа выступает чуждой, неизвестной средой. На 

сегодняшний день всё в большей степени исчезает естественное детское "дворовое" 

сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со сверстниками, усиливается 

тенденция индивидуализации игры, и, как следствие, социального отчуждения детей. Другой 

особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, является 

повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для детей 

дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть 

эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого человека. 

Преодоление детского эгоцентризма является одним из важнейших механизмов социализации 

в дошкольном возрасте. Приоритет личных интересов в сознании современного ребенка 

находит свое отражение и в таком удивительном, но ставшим нередким явлении, как незнание 

детьми имен некоторых своих товарищей по группе детского сада, а иногда даже и 

воспитателей. Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом 

экологической обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать 

лучшего. Ребенок может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он находится в 

неблагоприятном социальном окружении.  

Таким образом, 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 психолого-педагогических 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 детской 

жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками 

полноценного психического и личностного развития современных детей.  

1.2. Ожидаемые образовательные результаты в воспитании (целевые ориентиры)  
Ожидаемые 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 ДО 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».  

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей. 

 

1.2.1. Ожидаемые образовательные результаты в младенческом и раннем возрасте 

(целевые ориентиры) (до 3 лет)  
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Патриотическое 

направление - 

Родина, природа  Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное 

направление  

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 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 

направление  

Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

направление  

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 

направление  

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 

направление  

Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к 

красоте.  

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

1.2.2. Ожидаемые образовательные результаты в дошкольном возраста  

(целевые ориентиры) (до 8 лет)  
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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.  



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.  

 

Ожидаемые мотивационные (личностные) образовательные результаты (к 4 годам)  
К концу учебного года при правильно организованном образовательном процессе от детей 

младшей группы детского сада мы можем ожидать следующих мотивационных (личностных) 

образовательных результатов:  

.. Дети имеют первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол).  

.. У них сформирована положительная самооценка (я хороший, я могу).  

.. Дети имеют элементарные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(имеют опыт правильной оценки хороших и плохих поступков).  

.. У детей сформированы первичные понятия о семье, своей принадлежности к семье (могут 

назвать членов своей семьи, их имена).  

.. Дети понимают, что жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу — это хорошо, а ссориться, драться, жадничать — это плохо.  

.. Проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.  

.. Способны понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, 

попытаться помочь).  



.. Знают о необходимости соблюдать правила элементарной вежливости; самостоятельно или 

после напоминания говорят «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе).  

.. Способны соблюдать в процессе игры элементарные правила поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  

.. Адекватно реагируют на замечания и предложения взрослого.  

.. Знают название родного города (поселка), некоторые могут назвать свою страну — Россию.  

Ожидаемые мотивационные (личностные) образовательные результаты (к 5 годам)  
К концу учебного года при правильно организованном образовательном процессе от детей 

средней группы детского сада мы можем ожидать следующих мотивационных (личностных) 

образовательных результатов:  

.. Дети имеют элементарные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 

ведут себя в соответствии со своим возрастом и полом).  

.. У детей сформирована положительная самооценка, уверенность в себе, стремление «быть 

хорошим».  

.. Проявляют личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, 

стремление к справедливости, испытывают чувство стыда при неблаговидных поступках.  

.. Проявляют эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей, могут 

проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

.. У детей сформировано уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеют 

представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т. д.); могут назвать имена 

членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе 

взрослого), о профессиях своих родителей.  

.. Проявляют избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнеры по играм).  

.. Умеют объединяться для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.  

.. Способны решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять).  

.. Умеют вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу, могут 

подождать, пока взрослый занят.  

.. Проявляют интерес к родному краю (знают название своего родного города (поселка), могут 

рассказать о том, где они были, что им нравится).  

.. Знают название родной страны, российский флаг.  

.. Имеют элементарные представления об основных государственных праздниках (День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год).  

.. Имеют представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.  

Ожидаемые мотивационные (личностные) образовательные результаты (к 6 годам)  
К концу учебного года при правильно организованном образовательном процессе от детей 

старшей группы детского сада мы можем ожидать следующих мотивационных (личностных) 

образовательных результатов:  

.. Дети имеют первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 

ведут себя в соответствии со своим возрастом и полом.  

.. Занимают активную жизненную позицию, могут сформулировать, чем нравится или не 

нравится заниматься, что интересно, что любят и пр; проявляют инициативу и творчество в 

детских видах деятельности.  

.. Имеют некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

проявляют познавательный интерес, интерес к обучению в школе.  

.. У детей сформирована положительная самооценка, уверенность в себе, своих возможностях.  

.. Проявляют уважение и чувство принадлежности к своей семье (знают имена и отчества 

родителей, имеют представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеют постоянные обязанности по дому).  

.. У детей сформированы нравственные основы личности: стремление к справедливости, 

понимание того, что надо заботиться о младших, уважать старших, защищать тех, кто слабее, 

способность самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 



поступки сверстников, умение поступиться личными интересами ради общественного блага 

(интересов детского сообщества).  

.. Дети способны эмоционально откликаться на переживания близких взрослых, детей, 

проявлять такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательно относиться к 

окружающим (взрослым и сверстникам).  

.. Проявляют уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей.  

.. Умеют с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

.. Умеют дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные занятия.  

.. У детей сформировано чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского 

сада, дети проявляют желание быть полезным членом коллектива.  

.. Владеют элементарными навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице; в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого пользуются 

«вежливыми» словами.  

.. Осознанно относятся к выполнению общепринятых норм и правил.  

.. Проявляют уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников.  

.. Имеют элементарные представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России; о родном крае (могут рассказать о своем родном городе (поселке, 

селе), о некоторых достопримечательностях; называют улицу, на которой живут).  

.. Проявляют любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины, 

имеют первичные представления о государственных символах — флаге, гербе, гимне.  

.. Проявляют интерес и уважение к истории России, имеют представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы.  

.. Имеют элементарные представления о сути основных государственных праздников (День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год).  

Ожидаемые мотивационные (личностные) образовательные результаты (к 7-8 годам)  
К концу учебного года при правильно организованном образовательном процессе от детей 

подготовительной к школе группы детского сада мы можем ожидать следующих 

мотивационных (личностных) образовательных результатов:  

.. Дети имеют первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 

осознают временную перспективу личности — какими были, какие сейчас, какими будут, 

проявляют свои интересы, ведут себя в соответствии со своим возрастом и полом).  

.. У них сформирована положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучение.  

.. Проявляют интерес к учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

.. Имеют предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), проявляют стремление быть полезными обществу.  

.. Проявляют стремление к справедливости, умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; в своих действиях руководствуются не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

.. Уважительно относятся к окружающим, проявляют заботу о них, понимают, что надо 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способны 

откликаться на переживания других людей.  

.. Проявляют уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеют 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордятся 

воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляют интерес к 

профессиям родителей).  



.. Проявляют уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; 

желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и т. п.); способность к совместному обсуждению.  

.. Способны проявлять доброжелательность, готовность выручить сверстника; понимают, что 

надо считаться с интересами и мнением товарищей, слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение; стремятся справедливо решать споры; проявляют 

способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

.. В играх с правилами умеют договариваются со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляют терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми.  

.. Способны проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе совместно установленные 

правила группы.  

.. Понимают свои обязанности в связи с подготовкой к школе.  

.. Придерживаются элементарных норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявляют культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

.. Проявляют любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все 

лучше).  

.. Имеют элементарные представления о своей Родине — России как о многонациональной 

стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев.  

.. Проявляют патриотические чувства, любовь к России, гордость за ее достижения, уважение 

к государственным символам, проявляют интерес и уважение к истории России.  

.. Имеют представление о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о Дне 

Победы, гордятся подвигами наших предков и современников, гордятся Российской армией, 

которая защищает мирную жизнь россиян. 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Потенциал социокультурного пространства города Мурома для воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Демографические условия  

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не 

нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. 

Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

друг-друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации в округе Муром могут определяться 

формы, средства образовательной деятельности, как в режимных моментах, так и в 

организованной образовательной деятельности с детьми, организации развивающей 

пространственно-предметной среды.  

С 1959 по 1992 года население Мурома выросло в 2 раза. Рост в основном происходил за счёт 

миграции в город сельского населения (так как в 1960-е годы в стране началось общее 

снижение рождаемости). Кризис конца 1980—1990-х годов способствовал дальнейшему 

сокращению рождаемости и увеличением смертности муромлян. На 1 января 2016 года по 

численности населения город находится на 151 месте из 1112 городов Российской Федерации. 

В начале XXI века, несмотря на значительное падение численности городского населения, 

Муром остаётся третьим городом в области по числу проживающих, следуя за Владимиром и 

Ковровом. В настоящее время русские составляют 95 % горожан. В городе проживают и 

другие национальные группы: татары, украинцы, белорусы, евреи, мордва, армяне, 

азербайджанцы и некоторые другие.  

Климатические условия  



Климат - один из основных компонентов природы. Он определяет сроки вегетации растений, 

ритм жизни животных, время замерзания и вскрытия рек, влияет на работу транспорта и на 

сельское хозяйство. Даже в быту человеку необходимы знания о климате и погоде. Наиболее 

комфортными считаются условия, при которых температура воздуха достигает от +18° до 

+20° С в течение всего года, влажность составляет 40 - 60 % и дует слабый ветер. Таких 

регионов на нашей планете нет, но много мест с достаточно комфортными условиями. 

Например, центр европейской части России, где расположены Владимирская область и, 

следовательно, округ Муром.  

Климат Муромского края умеренно континентальный: с теплым летом, но умеренно холодной 

и снежной зимой; прохладной осенью, но короткой и теплой весной.  

Национально-культурные традиции  

Специфику социокультурной ситуации города Мурома невозможно представить без 

законодательной базы, на основе которой происходят определение ценностного ядра и охрана 

культурно-исторического наследия. Ценностным ядром культурно-исторического наследия 

города Мурома является идентичность города, который с момента своего образования (862 

год) не менял ни своего названия, ни своего места нахождения. Еще одним элементом 

наследия обладающим исторической, эстетической и символической ценностями, 

содержащим в себе огромный информационный потенциал, является образ Ильи Муромца - 

это бренд Мурома, его эмблема, главная ценность культурного наследия, которая во многом 

определяет специфику современной социокультурной ситуации провинциального города. 

Следует отметить исключительность Мурома, как единственного города во Владимирской 

области, имеющего очень мощную мифологическую основу для создания оригинального 

имиджа, основанного на богатырской тематике.  

Также, в современной черте города находится известная по исследованиям графа А. С. 

Уварова палеолитическая стоянка Карачарово — первый в России научно исследованный 

верхнепалеолитический памятник, дающий представление о жизни племени муромы, далеких 

предков современных жителей города Мурома.  

Культовое зодчество на протяжении нескольких столетий является отражением историко-

культурной ситуации на территории города Мурома и его окрестностей. Уникальным является 

один из самых древнейших в России монастырей-Спасо-Преображенский (в 2006 году 

отмечал свое 910-летие). Уникальным для культурно-исторического наследия города Мурома 

в архитектурном отношении и по религиозным святыням считается и Троицкий женский 

монастырь, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей брака и семьи. 

Значение мощей Петра и Февронии в том, что поклонение им нравственно обогащает 

человека, так как способствуют воспитанию верности, преданности и гуманного отношения 

ко всему окружающему.  

Усадьба графов Уваровых, расположенная на территории современного города Мурома, - 

явление национально-культурного наследия. Она хранит материально-вещественные и 

интеллектуально-духовные ценности, рожденные дворянской культурой.  

С середины XIX века Муром считается купеческим городом. Купечество во многом 

определяло жизненные устои, быт и архитектуру города. До сих пор несомненный интерес у 

гостей вызывает исторический центр города, представленный купеческими особняками. Все 

выше перечисленные элементы культурно-исторического наследия формируют ценностное 

ядро провинциальной культуры города Мурома.  

Уникальность Муромского историко-художественного музея можно рассмотреть на 

нескольких уровнях. Во-первых, располагаясь в уникальном историческом здании (бывший 

купеческий особняк), расширяя с течением времени границы культурного пространства 

(исторический центр города), здание музея само является объектом культурного наследия.  

На наш взгляд, Муромский музей можно назвать «музеем места», так как ему удается 

успешно представить социальные истоки памяти, показать их связь с краем в определенной 

конкретно исторической среде, то есть развивать те традиции, которые сложились в 

конкретном регионе. Во-вторых, уникальным делает музей в городе Муроме библиотека, 

которая расположилась в трех залах нижнего этажа «Дома Зворыкиных». В третьих, уникален 

сам музейный фонд, включающий собрание предметов от времен первобытного общества до 

начала XX века. Осуществляя хранение, изучение и презентацию экспонатов, музей 



актуализирует культурное наследие, обеспечивая его соотнесение и взаимодействие с 

современными социокультурными процессами, и способствуя тем самым воспроизводству и 

развитию культуры.  

Муромский музей успешно использует анимацию как средство оживления культурного 

наследия.  

Как известно, туризм - наилучший способ знакомства с культурой. Культура является 

фундаментальной основой процесса развития, сохранения, укрепления независимости, 

суверенитета и самобытности народа. Следует учитывать, что культурное наследие народа 

сохраняется не только в письменной истории, но и в его традициях и обычаях, представлениях 

об окружающем мире и верованиях, орудиях труда, пище, одежде и жилище, в памятниках 

древности, которые встречаются на могильных полях и местах древних поселений, в легендах 

и эпических сказаниях, то есть в этнокультуре (во всем комплексе культуры, созданном 

данным этносом и отличающем его от других).  

Религиозный туризм играет большую роль в системе внутреннего туризма, особенно в 

регионах России, богатых древними святынями и являющихся местами массовых 

паломничеств в настоящее время. Он является важным механизмом сохранения и передачи 

духовного культурного наследия в современном обществе, так как способствует созданию 

нравственного потенциала личности и общества в целом.  

Развитие туризма имеет большое значение для города Мурома Владимирской области.  

Приоритетным направлением является анимационно-событийный туризм, который 

предполагает наличие объектов туристского показа и развлечения, которые являются 

важными элементами туристских ресурсов, включаемые в анимационную программу. К ним 

относятся: естественные природные ресурсы (водные пространства, идентичность 

ландшафта); культурно-исторические ресурсы (город с культурно-историческим наследием, 

музеи, исторические события); рекреационные пространства (заповедники, заказники, 

набережная); спортивно-оздоровительные и курортные ресурсы (охота, рыбалка); 

национальные особенности (обычаи, фольклор, народные промыслы); важнейшие культурные 

события (праздники, карнавалы, спортивные мероприятия, фестивали). В округе Муром 

накоплен богатый опыт проведения фестивалей и ярмарок народной музыки и промыслов, 

фестивалей, конкурсов юных исполнителей.  
Возрождение экономики города Мурома через развитие культурного туризма является одним 

из самых перспективных направлений. 

 

2.Содержательный раздел  

2.1.Направления воспитательной работы  
Как уже говорилось в пояснительной записке, РПВ нацеленана формирование нравственных 

основ личности, воспитание положительной мотивации, на формирование первичных 

ценностных представлений у детей в соответствии с их возрастными возможностями.  

Следует помнить, что все воспитательные задачи должны решаться не в рамках отдельной 

программы воспитания, а в процессе реализации основной образовательной программы с 

учетом природно-географического и культурно-исторического своеобразия региона 

(региональный компонент).  

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я  
.. Воспитание у детей позитивного отношения к самому себе, чувства собственного 

достоинства, уверенности в своих силах, инициативности.  

.. Формирование традиционных гендерных представлений, воспитание в мальчиках и 

девочках качеств, свойственных их полу, воспитание уважения к своему и противоположному 

полу.  

.. Воспитание отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Нравственное воспитание  
.. Поддержка традиционных семейных ценностей, воспитание любви уважения к своей семье, 

любви и уважения к родителям, формирование представлений о роли семьи в жизни человека 



(родители заботятся о детях, дети заботятся о престарелых родителях, все друг другу 

помогают и пр.).  

.. Воспитание нравственных основ социально-ответственной личности, качеств, 

соответствующих духовно-нравственным ценностям, принятым в российском обществе 

(стремление к справедливости, умение поступиться личными интересами ради общественного 

блага, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, уважение к 

людям труда и пр.).  

.. Воспитание у детей позитивного отношения к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей.  

.. Воспитание у детей стремления к взаимотноошениям, основанным на сотрудничестве и 

взаимопомощи, воспитание доброжелательности, готовности прийти на помощь; 

формирование умения считаться с интересами и мнением товарищей, стремления справедливо 

решать споры.  

.. Воспитание уважительного отношения к другим, чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитание ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям.  

.. Формирование первичных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

воспитание стремления поступать правильно, «быть хорошим».  

.. Создание условий для освоения общепринятых правил и норм, основ культуры поведения, 

воспитание организованности, дисциплинированности; формирование умения ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, уважения к закону и правопо-  

рядку.  

Трудовое воспитание  
.. Воспитание позитивного отношения к разным видам труда, к результатам собственного 

труда, труда сверстников, взрослых, воспитание ответственности за начатое дело.  

. Воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремления быть полезным окружающим, умения радоваться результатам коллективного 

труда.  

.. Развитие навыков самообслуживания.  

.. Формирование элементарных представлений о труде взрослых, значении их труда для 

общества, воспитание уважения к людям труда.  

Патриотическое воспитание  
.. Воспитание любви к своей малой родине, формирование интереса к истории и национально-

культурным традициям своего края.  

.. Воспитание любви и уважения к своей стране — России, гордости за ее достижения, 

формирование интереса к истории России, к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, формирование чувства гражданской 

принадлежности к великой стране, уверенности в счастливом будущем.  

.. Воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев, воспитание 

уважения к Российской армии, которая защищает мирную жизнь россиян.  

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

3–4 года  

Задачи по Формированию первичных ценностных представлений  

Образ Я.  
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших  

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова).  

Способствовать формированию традиционных гендерных представлений. Закреплять умение 

называть свое имя, возраст, пол.  



Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание.  
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 

заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу.  

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, 

без крика; способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду.  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Способствовать освоению детьми общепринятых норм и правил.  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Трудовое воспитание.  
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества — своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения.  

Патриотическое воспитание.  
Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни  

(в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.  

 

средняя группа 4–5 лет  

Задачи по Формированию первичных ценностных представлений  

Образ Я.  
Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол; продолжать воспитывать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, 

в том, что его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали  



и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание.  
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представления о том, что такое семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы.  

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте.  

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать  

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Трудовое воспитание.  
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (желание и умение доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда для 

общества и государства.  

Формировать интерес к профессиям родителей. Воспитывать у детей понимание того, что 

профессия это не только зарабатывание денег для семьи, но и труд на благо многих людей.  

Патриотическое воспитание.  
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 

живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Давать детям на доступном детскому восприятию уровне представление о великих 

исторических победах России (в Великой Отечественной войне, в Отечественной войне 1812 

года), воспитывать чувство гордости за свою Родину и формировать понимание того, что 

Россия  

никогда ни на кого не нападает, но всегда сумеет себя защитить.  



Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракет ные войска и т. п.).  

 

старшая группа 5–6 лет  

Задачи по Формированию первичных ценностных представлений  

Образ Я.  
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять представления детей об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Продолжать воспитывать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание.  
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие постоянные обязанности 

есть у ребенка по дому.  

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо».  

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к происходящему, с уважением относиться к мнениям других людей.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить 

уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка вы- ставок детских 

работ).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться  

к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 



лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Трудовое воспитание.  
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 

Патриотическое воспитание.  
24  

 

 



Расширять представления о малой родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Продолжать развивать интерес детей к великой истории России, воспитывать чувство 

гордости за достижения, уверенность в счастливом будущем.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой.  

Подготовительная к школе группа 6–7 лет  

Задачи по Формированию первичных ценностных представлений  

Образ Я.  
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, здоровью, 

деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат со-  

обществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание.  
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.  

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

Расширять представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое от-  

ношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному приме-  
25  

 

 



ру («быть хорошим»).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать  

свое мнение, справедливо решать споры.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, 

проектов и пр.), способности совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 

способности, развивать инициативу. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные 

инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность; формировать умение ограничивать  

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе соблюдать совместно 

установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе.  

Трудовое воспитание.  
Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Продолжать 

воспитывать уважение к людям труда.  

Патриотическое воспитание.  
Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой 

родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором  

живут дети; с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к 

их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о государственных праздниках. Углублять представления о Москве — главном городе, 

столице России.  



Рассказывать детям, что России самая большая страна мира (показывать Россию и Москву на 

карте мира, глобусе); знакомить детей с природным многообразием России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.), гордость за великие победы наших предков и 

современников.  

Углублять знания о Российской армии, воспитывать представления о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.  

2.3. Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания.  
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания в 

специально организованной деятельности 

 

 

Образовательные  

области  

Вид  

деятельности  

Возможные формы работы  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Игровая  Сюжетные игры. Игры с 

правилами. Дидактические 

игры  

 
Трудовая  Совместные действия. 

Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом 

взрослых  

 
Познавательное развитие  Коммуникативная  Беседа. Ситуативный 

разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

 

 
Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение. Экскурсия. 

Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или 

элементы поисковой 

деятельности. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование 

Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во 

времени  

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение. Обсуждение. 

Разучивание  



 

различного материала: бумага, 

бросовый материл, природный 

материал. Использование образца при 

конструировании из крупного и 

мелкого строителя  

 
Речевое развитие  Коммуникативная  Беседа. Ситуативный 

разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Физическое развитие  Двигательная  Подвижные дидактические 

игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

Развлечения  

 
Художественно-эстетическое 

развитие  

Музыкальная  Слушание. Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением). 

Музыкально-дидактические 

игры, танцы, праздники  

 
 

 

 

 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания при 

проведении режимных моментов 

 

Виды детской деятельности  Формы  
Игровая деятельность  

Коммуникативная деятельность  

Использование различных дидактических 

игр, песенок, потешек, отрывков из 

сказок при проведении режимных 

моментов в т.ч. игровые упражнения, 

пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы  

Познавательное и речевое развитие  Создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

Конструирование  Совместное 

конструирование из  

Изобразительная  Изготовление продуктов 

детского творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование).  



иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических 

процедур)  

Самообслуживание элементарный труд  формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных 

моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Музыкальная деятельность  использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения 

привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек,  

. 

Двигательная деятельность  комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, 

контрастные ножные ванны), 

упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня;  

 

 
Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания при 

самостоятельной деятельности детей 

Виды детской деятельности  Формы  
Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры, индивидуальные 

игры, подвижные игры. Свободная игра. 

Это спонтанный игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и 

действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, 

но они вырабатываются участниками по 

ходу и могут меняться в процессе. В ней 

всегда есть элемент непредсказуемости: 

никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то 



конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая 

игра, в которой дети взаимодействуют, 

договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на 

свободу самовыражения  

Конструирование  Игра со строительным материалом 

(напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным 

материалом)  

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми  

Двигательная  Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на 

санках, на горке, лыжах, велосипеде)  

Изобразительная (продуктивная)  Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, Раскрашивание  

Познавательно-исследовательская  Автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

и т.д.)  

Музыкальная  Пение, танцы, игра на музыкальных 

инструментах, игра в театр  

Восприятие художественной 

литературы  

Самостоятельное рассматривание книг, 

картин, репродукций  

 

 

2.4. Методы и средства реализации Программы воспитания 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства: 

 

Методы  Средства  
- объяснительно-иллюстративный приучения к 

положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные 

ситуации;  

- словесный рассказ взрослого, пояснение,  

демонстрационные и раздаточные 

материалы;  

- для развития двигательной деятельности 

детей: оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.;  

разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.;  

- частично-поисковый проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

-наглядно-демонстрационный (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

- для игровой деятельности: игры, 

игрушки, предметы-заместители, 

природный материал, ткани;  

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал;  

-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал;  

для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 



-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование).  

модели, картины и др.;  

- для трудовой деятельности: 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда  

- для продуктивной деятельности: 

различная бумага, картон, краски, кисти, 

карандаши, бросовый материал, нитки, 

шерсть, иголки, ножницы, ткани, 

природный материал и т.д  

разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.;  

- частично-поисковый проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

-наглядно-демонстрационный (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование).  

- для игровой деятельности: игры, 

игрушки, предметы-заместители, 

природный материал, ткани;  

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал;  

-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал;  

для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.;  

- для трудовой деятельности: оборудование 

и инвентарь для всех видов труда  

- для продуктивной деятельности: 

различная бумага, картон, краски, кисти, 

карандаши, бросовый материал, нитки, 

шерсть, иголки, ножницы, ткани, 

природный материал и т.д  

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с социальными партнерами 
 

- Управление образования округа Муром  

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование групп и содействие в 

развитии ДОУ, профессиональные конкурсы, консультирование, управленческий аудит, 

контрольно – инспекционная деятельность 

Комитет общественного самоуправления 

Активное включение в совместную деятельность, проведение совместных Акций, 

мероприятий в рамках работы с населением микрорайона (пожилыми людьми, детьми, не 

посещающими ДОО, инвалидами, многодетными семьями и др.категории 
 

Библиотека – филиал № 8 ЦБС  
Использование фонда библиотеки для организации ООД с детьми, воспитателями и 

родителями. Проведение бесед, викторин с детьми по прочитанным книгам сотрудниками 

библиотеки. Организация выставок детских рисунков, поделок. 
 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 



Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

В МАДОУ «Детский сад № 33» функционируют педагогический Совет, Совет ДОУ.  
Воспитатель, а также другие сотрудники являются:  

– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

– организуют с детьми совместную деятельность, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ «Детский сад № 

33» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

В МАДОУ «Детский сад № 33» функционируют: родительский Совет, семейные клубы – 

«Первоклашка» и «Я, семья и детский сад».  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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. 

 В МАДОУ «Детский сад № 33» широко реализуются детско- родительские проекты, 

выставки совместного творчества, общие дела. 
 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания детского сада реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад детского сада направлен на сохранение 



преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять 

большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же 

условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных 

выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. Содержание 

деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: - постановка 

перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание условий для 

принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; - применение 

отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; - 

обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; - использование необходимых приемов стимулирования 

активности обучающихся; - установление обратной связи и своевременная корректировка 

хода педагогического процесса. Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде 

всего, в ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). Содержание, 

формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 

виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям: - как 

уровень развития коллектива, - обученность и воспитанность обучающихся, - характер 

сложившихся взаимоотношений, - сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность 

педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей 

информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой  



- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации 

воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации  различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия.  

 

 

3.3.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень нормативных документов, которые нашли свое отражение в Программе 

воспитания:  

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 г.  

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.  

Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе 

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 г. — Москва, 2019 г.  

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

Письмо Министерства просвещения РФ от 16 июля 2021 г. № АЗ-288/06 «О направлении 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 

программе „Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы”».  

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства на 2018–2027 годы».  

Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». С изменениями от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ.  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». С изменениями от 1 июня2021 г. № 264-ФЗ.  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

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

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

обучающихся». 

 

 

3.4.Информационное обеспечение реализации программы воспитания 



Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы 

воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 

касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 

которые востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка 

деятельности  

педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, 

чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни 

детского сада. В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Организована работа сайта.  

 

3.5.Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 
Здание детского сада отдельно стоящее типовое, двухэтажное. Расположено в жилом 

микрорайоне.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев, кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

Территория ограждена металлическим забором.  

Игровые зоны для каждой группы оснащены верандами, песочницами, игровым 

оборудованием.  

Ближайшее окружение детского сада составляют: МБОУ «Лицей № 1», КОС № 1, МБУДО, 

Библиотека – филиал № 8 ЦБС.  

Внутреннее пространство ДОУ включает:  
- групповые комнаты;  

- музыкальный зал;  

- методический кабинет;  

- кабинет заведующего;  

- медицинский и процедурный кабинет;  

Для обеспечения жизнедеятельности детей в ДОУ, в соответствии с санитарными правилами 

имеются прачечная, пищеблок, которые оснащены необходимым оборудованием.  

 

Контингент детей: количество групп –5: из них 1 группа для детей раннего возраста (с 1 года 

до 3 лет), 4 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

Плановая наполняемость детского сада – 148 детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах оснащена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и основными положениями Образовательной программы ДО 

МАДОУ «Детский сад № 33».  

Для обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности ребенка 

учитывается личностно-ориентированная модель взаимодействия с ребенком. Позиция 

взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.  

Мебель подобрана по ростовым показателям в соответствии с СанПиН. Расстановка мебели, 

игрового и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами 

развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.  

Задачи оформления:  

-реализовать личностно-ориентированную модель воспитания;  

-стимулировать развитие игровой деятельности детей;  

-реализовать потребность в движении;  

-развивать самостоятельность.  

 



 

3.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.6.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды 
Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и 

«ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни детского сада № 

33.  

Предметно-пространственная среда в детском саду отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает 

знаки и символы государства, города Муром.Среда отражает этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

детский сад.. 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 государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

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

сообществе. Педагоги создают в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивают 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 во время прогулок 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.  

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.  

Воспитатели МАДОУ «Детский сад № 33» соблюдают нормы профессиональной этики и 

поведения:  

− педагоги всегда выходят навстречу родителям и приветствует родителей и детей первыми;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагоги описывают события и ситуации, но не дают им оценки;  

− педагоги не обвиняют родителей и не возлагают 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;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагоги следуют за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и 

педагогики.  

 

 

3.6.2. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей  

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ «Детский сад № 33» являются: - 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

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

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей - инвалидов в детском саду являются:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

-формирование доброжелательного отношения к детям - инвалидов и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Принципы инклюзивного образования  

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

- Каждый человек способен чувствовать и думать;  

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  

- Все люди нуждаются друг в друге;  

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений;  

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 

том, что не могут;  



- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

 

 

3.6. 3 Примерный календарный план воспитательной работы  
Решение воспитательных задач осуществляется в соответствии с календарным тематическим 

планированием, которое составлено на основе комплексно – тематического планирования, 

представленного в Образовательной программе.  

Единство планирования воспитательных и образовательных задач осуществляется благодаря 

специально разработанным недельным темам, которые (в большинстве) содержат в своем 

названии пословицы и поговорки. Темы, содержащие в своем названии народную мудрость, 

отражены в работе с детьми от 3 до 8 лет. Воспитательные задачи в рамках работы с 

детьми от 1 года до 3 лет решаются по обычным темам, доступным для понимания детьми 

этого возраста. Тема отражена предметом или явлением окружающего мира.  

При разработке тем использовался сезонный подход. Однако, в рамках разработанных тем 

допустимо использовать событийность конкретной даты, например, такие как 1 сентября, 4 

ноября, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 9 мая, 12 июня, 8июля и другие.  

При необходимости темы могут меняться местами в зависимости от погодных условий 

(например, затяжной зимы и т.д.), происходящих событий в стране (например, пандемия и 

уход на карантин групп детей и т.д.) и других причин.  

Решение воспитательных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в игровой и самостоятельной деятельности детей. Игра является 

одновременно ведущей деятельностью детей и одной их форм воспитательной работы с 

дошкольниками. 
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