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I. Целевой раздел Программы воспитания. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами 

и правилами. Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей.  

 

1.2. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости 
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за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания  

1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является 

освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения.  
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Познавательное направление воспитания  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного 

направления воспитания.  

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - 

формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 3) Физическое и 

оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления 

воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование 

и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда.  

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания.  
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3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса.  

1.3. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность педагогических работников нацелена на 

перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

  

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам)  

  
№ 

п/ 

п  

Направление 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

1  Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное отношение к 

живому  

  

2  Духовнонравственное  Жизнь, 

милосердие, добро  

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту.  

3  Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых.   

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении  
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4  Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру.   

Любознательный, активный в 

поведении и деятельности  

5  Физическое и  

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества  

6  Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке.   

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях.  

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой 

и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн 

и другое)  

7  Эстетическое  Культура и красота  Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве.   

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративноо - 

формительской, музыкальной, 

словесно-речевой, театрализованной и 

другое)  

  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы  

  
№ 

п/ п  

Направления  

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

1  Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране 

- России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям  
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2  Духовнонравственное  Жизнь, 

милосердие,  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний,  

 
  добро  способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку.  

Способный не оставаться равнодушным 

к чужому горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора  

3  Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Владеющий основами речевой 

культуры.   

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел  

4  Познавательн 

ое  

Познание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом.   

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании.   

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей  

5  Физическое и  

оздоровительн 

ое  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества.   
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Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности.   

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха  

6  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  

7  Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве.  

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности  
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II. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.1. Уклад МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

 Предметом (основным видом) деятельности учреждения является  

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Год создания образовательной организации: 2013 г.   

 Количество групп в дошкольной образовательной организации 

определяется учредителем, исходя из предельной наполняемости, 

установленным санитарными правилами и нормативами. В 2023/2024 

учебному году в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка» 

укомплектовано групп – 24:   

11 групп (здание: улица Северная, дом 8б);   

13 групп (здание: улица Мира, дом 23 б);    

Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка в 

онтогенезе: ранний возраст (от 1 года до 3 лет), младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет), старший 

дошкольный возраст (от 5 до 6 лет), старший дошкольный возраст (от 6 лет 

до прекращения образовательных отношений).  

Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового 

пребывания). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни.  

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» - 

некоммерческая организация, осуществляет в качестве основного вида своей 

деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, уставом города 

Нижневартовска, договором, заключаемым между МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» и родителями (законными 

представителями), воспитанников.  

Миссия дошкольной образовательной организации - максимально 

полное удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков 

дошкольной образовательной организации, ориентированных на целостное 

развитие ребенка, формирование его компетентностей, развитие 

индивидуальных способностей как основы успешности обучения в школе с 

учетом приоритетного направления работы дошкольной образовательной 

организации - патриотическое воспитание дошкольников.  
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Управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  В учреждении 

действуют коллегиальные органы управления, к которым относится 

наблюдательный совет, общее собрание работников, педагогический совет.   

Единоличным исполнительным органом учреждения является 

заведующий, прошедший соответствующую аттестацию, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения.  

Управление учреждением – целенаправленное ресурсно-обеспеченное 

взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению 

запланированного результата.  

В дошкольной образовательной организации создана функционально-

целевая модель управления.  

Трехуровневая функционально-целевая модель управления 

предполагает:  

I уровень – предназначен для выработки стратегии развития 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка».  

Стратегическое управление осуществляет заведующий учреждения. 

Органом управления МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

являются коллегиальные органы управления. Деятельность общего собрания 

работников, педагогического совета, наблюдательного совета 

регламентируется локальными нормативными актами:  

− Положением об общем собрании работников;  

− Положением о педагогическом совете;  

− Положением о наблюдательном совете.  

II уровень – предназначен для выработки тактики развития 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» и направлен на 

развитие научно-методического обеспечения, способствует эффективной 

организации образовательного процесса, развитию инновационной 

деятельности, развитию материально-технической базы. Тактическое 

управление находится в компетенции заместителей руководителя, 

методического совета, родительского комитета.  

III уровень – оперативное управление осуществляют члены органов 

соуправления и самоуправления: педагоги, профильные специалисты, 

родители воспитанников, объединенные по интересам в различные группы и 

решающие вопросы, не требующие административного управления.  

Модель включает в себя временные и постоянные функциональные 

группы, состоящие из представителей разных структурных подразделений, в 

том числе из рядовых сотрудников и родителей.  

Временные группы создаются для решения конкретных задач, решение 

которых ограничено во времени, состав группы и регламент работы 

утверждается приказом по учреждению.  

Каждый «субъект» управления в интересах развития МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» взаимодействует с другими в ходе 
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выполнения своих функций: планирование, организация, контроль, анализ, 

координация и др. Управление МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка» происходит через взаимное планирование деятельности, 

взаимоконтроль, выявление проблем, поиск совместных решений. В 

структуре управления МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

по вертикали и горизонтали выделяется такой фактор, как специализация в 

распределении основных функций при их одновременной интеграции в 

решении поставленных целей и задач, необходимый для качественного 

осуществления образовательного процесса. Функционально-целевая модель 

управления МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

представляет демократически централизованную систему с особым 

характером связей между субъектами управления. Данная модель управления 

определяет баланс задач для всех отделов организационной структуры 

управления учреждением со структурой целей; соответствие иерархических 

уровней задач и управленческих звеньев; оптимизацию задач, полномочий и 

ответственности управления. Задачи воспитания реализуются в течение всего 

времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.   

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.   

2. Детская художественная литература и народное творчество 
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.   

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.   

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
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образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя:  

− национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций;  

− базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях  

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

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

целеустремлённость и настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира;  

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие;  
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 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество;  

− духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в    целом;  

− духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества.  

  

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.   

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих 

групп условий:  
− условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе;  

− условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества;  

− условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Создан развивающий потенциал развивающей предметно-

пространственной среды групповых МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 

«Золотая рыбка», которая обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 
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активность, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. При планировании 

интерьера в каждой группе соблюдено нежесткое центрирование - центры 

активности с предметным содержанием для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. Каждый центр «провоцирует» 

детей на участие в ситуациях, соответствующих изучаемой теме.  

В групповых функциональных зонах, представляющих детям 

возможность активно участвовать в деятельности, созданы условия для 

успешного осуществления как заранее спроектированных развивающих 

ситуаций, так и тех, которые могут возникнуть спонтанно. Широкое 

применение в детском саду получили «работающие» стенды. Каждая 

изучаемая тема заканчивается большим коллективным проектом, 

выполняемым всеми детьми. Ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам, 

дедушкам и по праву гордиться. В учреждении предметно-пространственная 

среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

При конструировании оптимальной для нашего учреждения модели 

воспитательно-образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей, в которых обозначена партнерская 

ненавязчивая позиция воспитателя (взрослого), разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала.  

Мы придерживаемся основных тезисов организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми, сформулированные  Н.А. Коротковой:   

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;   

 добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения);   

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства);   

 открытый временной конец образовательной деятельности 

(каждый работает в своем темпе).  Ежедневно учитывается время для 

совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна 

принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. 

Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических 

мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз. Таким образом, 

воспитывающая среда ДОО является содержательно насыщенной и 

структурированной.  
  

2.3. Общности образовательной организации  

Профессиональная общность – это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

− быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

− побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; − воспитывать в 

детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

В МАДОУ организованы творческие лаборатории педагогов по 

основным направлениям развития ребенка. Основа взаимодействия членов 

лаборатории – сотрудничество. Основой эффективности таких лабораторий  

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;   

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;− содействовать проявлению детьми 

заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); − учить детей 

совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 
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создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: −педагог всегда выходит навстречу 

родителям и приветствует родителей и детей первым;   

− улыбка - всегда обязательная часть приветствия;−педагог описывает 

события и ситуации, но не даёт им оценки;   

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;   

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;   

− уважительное отношение к личности воспитанника;−умение 

заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; − знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; −  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада.  

           Профессионально-родительская общность включает 

сотрудников МАДОУ 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 МАДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания.   

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. 
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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 на протяжении многих лет организована деятельность 

детско-родительских клубов.    

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться,  

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс 

нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время  не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  
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− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; − знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

2.4.  Социокультурный контекст  

   Дошкольное учреждение является открытой образовательной 

системой. В МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

формируется тесное сотрудничество с образовательными, культурными, 

спортивными и оздоровительными  организациями города: МБОУ «СШ 

№18», МБОУ «СШ № 30» (обеспечение преемственности образования); 

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (организационно-

методическое сопровождение кадрового потенциала), муниципальные 

организации дополнительного образования детей: МУДОД ЦДТ, МАУ ДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» (участие в городских мероприятиях). 

ОГИБДД  УМВД России по г. Нижневартовску (организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма), управление по 

опеке и попечительству 

Учреждением на договорной основе также достигнуто соглашение о 

сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» в рамках проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» на базе МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». Также дошкольное учреждение 

является базой для проведения учебной и производственной практики для 

студентов БУ  «Нижневартовский социальногуманитарный колледж».   

2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ  

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, содержание образовательной 

программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие образовательные области: 

социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В 

свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами образовательной программы дошкольного образования и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста 

(3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как:   

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;   
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− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);   

− познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);   

− восприятие художественной литературы и фольклора;   

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,   

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);   

− двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.   

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Состав и структура обязательных разделов примерной программы, а 

также части, формируемой участниками образовательного процесса, а также 

объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный 

год определен учебным планом. Календарным графиком определена 

продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации 

образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется целенаправленно, организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности, определенной расписанием 

непрерывной образовательной деятельности на учебный год.   

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание).   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
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образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.   

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое   

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.   
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
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неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:   
− наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);   

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;   

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);   

− беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:   
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− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

− экспериментирование с объектами неживой природы;   

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;   

− свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Особенности образовательной деятельности культурных практик  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
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книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги.  

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.6. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  
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−художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

2.7. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: когнитивно-смысловой, связанный со 

знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций 

и достижений многонационального народа России; эмоционально-

ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

2.8. Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.9. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка 

является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

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

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

2.10. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок.  
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Задачи по формированию здорового образа жизни:  

− обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;   

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

− формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

− введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  
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2.11. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

2.12. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
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1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 5)  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6)  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее,   

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей  с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 − уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  
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− формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям  

эстетического воспитания.  

2.13. Особенности реализации воспитательного процесса  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить:  

− региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.; − ключевые элементы уклада ОО;  

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике;  

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ОО;  

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

2.14. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа.  

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, 

является - «…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства …». В проекте «Национальной доктрины 

образования  Российской Федерации» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако 

прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, 

знать свой город, традиции  своего края.  Нашу Организацию посещают дети 

разных национальностей, поэтому воспитание чувства любви и 
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привязанности к своей культуре и своему народу, к своей Земле, а также 

ценностного отношения к представителям иных социокультурных групп, 

сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав 

России, является одним из значимых направлений развития образования 

дошкольников.   

Анализ обширности контингента воспитанников Организации по 

национальному составу обосновывает необходимость разработки и 

реализации модели патриотического воспитания в условиях 

образовательной среды дошкольной организации с опорой на современные 

практики с учетом контингента воспитанников, особенностей дошкольного 

учреждения, имеющихся традиций, кадрового потенциала.  

Целью реализации модели является - формирование основ патриотизма 

у детей дошкольного возраста.   

Задачи:  

Обеспечить положительную динамику формирования у дошкольников 

основ патриотизма.  

Создать оптимальные условия для повышения качества образования в 

вопросах формирования основ патриотизма:   

− разработать технологию формирования основ патриотизма у детей 

дошкольного возраста на основе метода проектов;  

− создать образовательную среду, способствующую формированию 

основ патриотизма в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Совершенствовать систему оценки качества образования по 

определению уровня сформированности основ патриотизма у детей 

дошкольного возраста.  

Осуществлять мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов и родителей по вопросам формирования основ 

патриотизма детей дошкольного возраста.  

Основу модели патриотического воспитания в условиях 

образовательной среды дошкольной организации с опорой на 

современные практики составляют:   

1) актуальные практики патриотического воспитания – это 

организация деятельности мини-музеев патриотической направленности, 

являющиеся центром воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка»:  

− мини-музей «Дружбы народов»;   

− музей «Расскажем детям о врйне»  

2) второй специфический ресурс – это система работы по 

формированию основ патриотизма у детей дошкольного возраста по 5-ти 

блокам:   

− «Я, ты, мы»;    

− «Моя родина - Россия».  
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2.15. Региональный компонент  

Анализ раздела «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

методических материалов, соответствующих Стандарту позволяет сделать 

вывод о разработанности тем по ознакомлению детей с семьей, детским 

садом, родной страной, однако, в разделах не достаточно отражено 

содержание, касающееся специфики содержания образования по 

ознакомлению с родным краем. Поэтому, в соответствии с установленными 

требованиями к содержанию Программы, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, была дополнена системой работы по 

формированию основ патриотизма у детей дошкольного возраста на основе 

метода проектов.   

Блок «Наш край».  
         Продолжением работы является знакомство детей с нашим краем, 

с гимном, флагом и гербом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Дети знакомятся с особенностями природы края, реками, озёрами, лесами, 

флорой и фауной, с его богатствами.   

Цель: формирование представлений у дошкольников о Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре как о своей малой родине. 

Воспитание у детей любви к родному краю.  

 Задачи:   

− Формировать представление о своем крае  (понятие «нефтяной край», 

«ХМАО»), о главных городах Тюменской области (Ханты-Мансийск, 

Тюмень, Сургут, Нижневартовск).   

− Развивать у дошкольников способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее; интерес к Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

− Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

Ханты – Мансийского  автономного округа – Югре,  окружных социальных 

акциях.  

− Воспитывать чувство гордости, бережное отношение к природе, 

окружающему миру Ханты – Мансийского автономного округа – Югре.  

− Особенностью системы работы является интеграция содержания в 

разные образовательные области Программы.  

  Региональный компонент интегрирован в образовательные области 

и реализуется в совместной деятельности во всех возрастных группах. 

Построение образовательной среды на региональном материале 

способствует:  

1. формированию любви, интереса к прошлому и настоящему 

родного края;  

2. формированию умения ориентироваться в ближайшем 

природном и культурном окружении родного края  и отражать это в своей 

деятельности;  
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3. развитию эмоционально – ценностного отношения к природе 

родного края;  

4. воспитанию чувства гордости за своих земляков, ответственности 

за все, что происходит в родном крае, сопричастности к этому.  

 В систему работы легли идеи автора, доктора педагогических наук, 

профессора кафедры МДиНО НГГУ Е.В. Гончаровой.  

Идея заключается в следующем: воспитание  экогуманистического  

отношения к природе, человеку, обществу, с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО («Экология для малышей», 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений/ под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. Тюмень: Издво 

ИПОС СО РАН).  

        Образовательный процесс, осуществляемый с дошкольниками на 

региональном компоненте, учитывает следующее:  

− ознакомление детей с родным городом, родным краем естественно 

«входит» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого, регионального материала;  

− введение регионального материала в работу с детьми, с учетом 

принципа постепенного перехода, от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам;  

− формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 

жизни города, края;  

− создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;   

− осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 

в которой, они хотели отобразить свои чувства, представления об увиденном 

и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление 

поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

− создание такой развивающей среды в группе и учреждении в целом, 

которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, 

вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного 

хантыйского быта).  

   Региональный компонент  характеризуется целостностью на всех 

уровнях.  

     Воспитательно-образовательная деятельность педагога включает 

отбор краеведческого, регионального материала, учитывая основные 

положения:  

− возрастные особенности и интересы детей;  

− обогащение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды материалами о  Нижневартовске, о родном крае 
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(дидактические игры, пособия, предметы искусства, продукты детского 

творчества);  

− создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми 

работы с краеведческим, региональным материалом (предоставление детям 

возможности проявить свое творчество);  

− обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Вместе с тем, нам представляется правомерным убеждение многих 

педагогов в том, что в воспитании и обучении дошкольников на 

региональном компоненте, необходимо учитывать следующее:  

− ознакомление детей с родным городом должно естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей примерных программ, решаемых на фоне 

краеведческого, регионального материала;  

− введение регионального материала в работу с детьми, с учетом 

принципа постепенного перехода, от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам;  

− формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 

жизни города, создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг, закладывает предпосылки развития 

способности ребенка вставать в «предметное отношение к собственной 

жизнедеятельности» (В.И. Слободчиков) и является необходимым условием 

развития его субъективности;    

− осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного города, т.е. выбор детьми самими той 

деятельности, в которой, они хотели отобразить свои чувства, представления 

об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 

проведение экскурсий, деятельность по благоустройству города, охране 

природы);  

− привлечение детей к участию в городских праздниках 

(«Самотлорские ночи», «День рождение города») с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья;  

− осознанный отбор методов ознакомления с родным городом, прежде 

всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность;  

− создание такой предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в группе и МАДОУ, которая способствовала бы 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 

краеведческий, региональный материал (мини-музей «Дружба народов», 

музей «Расскажем детям о войне»), позволила бы удовлетворить потребность 

в познании окружающего мира, преобразовании его по законам добра и 

красоты; − организация работы с родителями под девизом: их знания и 

любовь к Нижневартовску должны передаваться детям.  

Таким образом, работа проводится в трех направлениях:  
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1. работа с детьми осуществляется в совместной деятельности 

воспитателя и детей. Разработанное содержание логично интегрируется в 

различные виды детской деятельности;  

2. успех реализации обеспечивается построением системы работы с 

педагогами;  

3. задачи по формированию основ патриотизма у детей в полной 

мере невозможно решить без взаимодействия с родителями.   

Работа ориентирована на вступивший в силу Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в 

части умения ребенка работать в материальной и информационной среде. 

Данная система работы, реализуя принцип развивающего образования, 

предполагает построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования.  

Мы считаем, что работу по патриотическому воспитанию необходимо 

начинать с младшего дошкольного возраста, когда сведения усваиваются 

самым экономным способом – путем запечатления в деятельности. В 

дальнейшем, это станет фундаментом будущих понятий, представлений, 

которые будут дополняться, усложняться и развиваться.  Патриотизм 

является одним из нравственных качеств личности, которое формируется уже 

в дошкольном возрасте, и, как любое нравственное качество, оно включает 

следующие компоненты:  

− содержательный компонент - овладение детьми доступным их 

возрасту объемом представлений и понятий об окружающем мире;  

− эмоционально-побудительный - переживание личностью 

положительного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, 

окружающему миру, проявление интереса к этим сведениям, потребности 

расширить свой кругозор, стремления участвовать в общественно полезном 

труде;  

− деятельный компонент - реализация эмоционально 

прочувствованных и осознанных знаний в деятельности, наличие комплекса 

нравственно-волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное 

отношение к окружающему.  

Деятельность, осуществляемая в результате реализации модели, 

направлена на формирование каждого компонента в совокупности.  

  

 

 

 

  

III. Организационный раздел Программы воспитания.  
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания  
Программа воспитания ОО 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 ОО 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.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. Процесс проектирования уклада 

ДОО включает следующие шаги.  

 

  



39  
  

№  

п/п  

Шаг Оформление 

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика.  

2  Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение  во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: специфику 

организации видов деятельности;  

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания.  

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Социальное 

партнерство ДОО с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные 

акты.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; «от совместной 

деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей;  

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой.  

           3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО.  
  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); проектирование встреч, общения 

детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

России;  

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

3.3.  Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

оформление помещений,  оборудование и игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  
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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. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.  

 3.4.  Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания  

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МАДОУ включает:  

− Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».   

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г  (с 

изменениями).   

−  Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

приказ Министерства просвещения России  

№ 1028 от 25.11.2022г.  

  

3.5.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов  в работе с особыми категориями 

детей  

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  



42  
  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. На уровне 

воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активности 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. На 

уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 5)  активное привлечение ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

8) 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.  
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