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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания соответствует пункту 29 Федеральной программы 

Основные характеристики уклада ДОУ 

 

Цель и смысл д еятельности ДОУ, его миссия  

 

Цель и смысл деятельности ДОУ: 

 Всесторонне развитие детей дошкольного возраста, их правильное физическое, 

нравственное воспитание и умственное образование.  

Миссия ДОУ:  

Детский сад создан для того, чтобы ребенок рос счастливым, здоровым, любопытным, 

эмоционально отзывчивым и общительным. 
Цель и смысл деятельности ДОУ:  

 

Принципы жизни и воспитания в  ДОУ  

 

Наличие четкого распорядка жизни детского сада. 

Создание и поддержание у ребенка положительного эмоционального отношения к 

окружающим его людям. 

Первостепенное значение примера воспитателя. 

Повседневное упражнение детей в нравственных поступках.  

Постепенное усвоение детьми конкретных умений, знаний, навыков.  

Воспитание словом в сочетании с воспитанием в деятельности.  

Приоритет воспитанию у детей трудолюбия. 

Ласковое, заботливое отношение к детям в сочетании с разумной требовательностью 

к ним. 

Поддержание бодрого, жизнерадостного настроения детей i. 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Занятость ребенка содержательной деятельностью (игра, труд, общение, познание, 

художественно-эстетическая деятельность, активные движения). 

Возможность выбора для ребенка вида деятельности. 

Забота о здоровье и всестороннем развитии детей. 

Признание того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

 

Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж  

 

Образ ДОУ: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного 

познания мира. 

Особенности ДОУ: 
Ключевые линии образовательного процесса: 

комплексное и гармоничное развитие ребенка по всем направлениям – социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного 

окружения: 

социокультурное пространство сельской среды ; 

полиэтнический состав населения;  

близость природного окружения (поля, лес, река, озеро) 

культурное и историческое наследие, традиции: 



 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или 

планирует участвовать ДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

Использование инновационных образовательных технологий: 

- деятельностная технология духовно-нравственного воспитания 

дошкольников; 

- проектная деятельность воспитанников по освоению культурного, 

природного облика села Пикшень, его экономики, социальной и духовной 

жизни людей; 

- инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников;  

- инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания;  

- современные игровые технологии воспитания (квесты, игры с 

использованием интерактивных технологий и др.); 

- современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, песочная терапия и др. 

- участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, 

движениях, волонтерских проектах; 

- использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

- активные, деятельностные формы консультирования и просвещение 

родителей.  

 

В части формируемой участниками образовательных отношений в программе 

представлены методики и формы организации воспитательной работы, 

предусматривающие: 

наличием первичных представлений об экономических категориях. 

интеллектуальных и нравственных качествах: бережливость, рачительность, трудолюбие.  

Программа «Финансовая грамотность дошкольников»  разработана на основе 

программы «Дополнительное образование по финансово-экономической грамотности 

дошкольника» Г.П. Поварницина и Ю.А. Киселева, Волгоград: Учитель, 2014 г., в 

соответствии с ФГОС ДО и ФОП  ДО. В программе представлен педагогический опыт по 

формированию экономических умений, развитию экономического образа мышления, 

воспитанию ответсвенности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, который позволит педагогам успешно решить задачу 

формирования финансовой и функциональной грамотности в соответсвии с положениями 

и содержанием ФОП ДО И ФГОС ДО. 

Символика ДОУ:  

На эмблеме нашего детского сада изображена в небе радуга. Она состоит из семи 

цветов, у каждого из которых есть признанные издавна обозначения.  

· Красный - это корень, начало всего, то есть начало слога, слова, речи наших 

воспитанников. 

· Оранжевый, плавно переходящий в желтый, цвета тепла, добра и счастья которые 

мы несем в своих руках. 

· Зеленый цвет символизирует зарождение чего- то нового, так и мы закладываем в 

наших воспитанников зернышки знаний добра и понимания. 

· Голубой цвет, цвет знаний который переходит в синий цвет - цвет опыта и 

обогащения, голубой цвет, как вода перетекает в  синий, так и знания, которые мы передаем 

нашим воспитанникам плавно перетекают в опыт, который непременно пригодится им в 



жизни. 

· Фиолетовый цвет, последний цвет в радуге, цвет насыщенный, полный, богатый так 

и мы наполняем внутренний мир воспитанников добротой, любовью и помогаем открывать 

новые возможности отражения мира. 

 

Внешний имидж связан с представлением о ДОУ как об организации, квалификация 

и опыт сотрудников которой являются основой и гарантией для: 

всестороннего нравственного, умственного, физического, эстетического развития 

детей; 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе; 

реализации всего комплекса необходимых мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

 

 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ  

 

Отношение к воспитанникам и их родителям (законным представителям) 
соответствует основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Отношение к партнерам ДОУ строятся на признании того, что детский сад 

является открытой образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с 

внешними партнерами в интересах наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед 

ДОУ. Основными принципами социального партнерства ДОУ являются: 

- заинтересованность в партнёрских отношениях; 

- равноправие сторон; 

- уважение и учет интересов сторон; 

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

- обязательность выполнения договоров, соглашений; 

- ответственность сторон за невыполнение договоров, соглашений. 

 

Ключевые правила ДОУ  

 

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей 

первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Ключевое правило для родителей: быть ответственными и компетентными 

родителями, расширять и активно применять в воспитании детей педагогические, 

психологические и медицинские знания. 

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ  

 



Традиции и ритуалы ДОУ:  

в течение дня: 

 утреннее приветствие; 

 обсуждение планов с детьми на сегодняшний день; 

 зарядка. 

в течение года: 

изготовление подарков к праздникам; 

совместные творческие конкурсы детей и родителей «Осенние дары»,  «Зимняя 

сказка», «Папа может», «Весна-красна» и др.; 

Особые нормы этикета в ДОУ:  

 равное уважительное отношение сотрудников ДОУ ко всем детям,  

 равное уважительное отношение детей ко всем сотрудникам ДОУ,  

 держаться в общении просто; 

 не подаваться изменениям в настроении; 

 сдерживать негативные эмоции; 

 быть неизменно приветливыми; 

 быть обязательными; 

 держать слово; 

 спокойно переносить отдельные неудобства; 

 в любых ситуациях сохранять достоинство; 

 не придавать внимания мелочам; 

 больше делать, чем говорить; 

 думать, прежде чем говорить.  

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ  

 

ДОУ ориентируется на то, что развивающая среда учреждения должна быть:  

- комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам; 

- обновляемой и улучшающейся; 

- создающей условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей;  

- обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей) и всего общества; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

 

Социокультурный контекст , внешняя  

социальная и культурная среда ДОУ  

 

Социокультурный контекст и внешняя среда ДОУ состоят в том, что детский сад 

осуществляет свою деятельность в условиях сельского населенного пункта с его 

типичными характеристиками: 

относительно размеренный темп жизни; 

культурные традиции, связанные с отдаленным прошлым и недавней историей;  

тесные социальные контакты людей; 

преобладание семей со средним или ниже среднего уровнем доходов;  

различный уровень образования людей, их культурных запросов и интересов;  

поглощённость взрослых повседневными делами и заботами; 

в семьях, как правило, 1-2 и 3 ребенка; 

некоторые дети растут в неполных семьях. 



По национальному составу большинство населения составляют русские и мордва. 

Русский язык является основным. На нем говорят и представители других национальностей 

и этнических групп. 

Преобладающее вероисповедание – православие. Религиозные праздники 

отмечаются наряду с государственными. 

В развитии и воспитании детей большинство семей ориентируется на традиционные 

ценности и представления. Вместе с тем, выбор методов и форм воспитания в семье часто 

стихиен и не всегда осознается родителями. В этой связи, многие родители нуждаются в 

психолого-педагогических, гигиенических и медицинских знаниях. 

Как правило, родители готовы к сотрудничеству с воспитателями. Часть семей 

приводит детей в детский сад, имея свои запросы и ожидания. 

Детский сад учитывает названные особенности социокультурного окружения ДОУ 

в работе непосредственно как с детьми, так и с их родителями (законными 

представителями). 

 

Воспитывающая среда ДОУ 

 

Условия для формирования эмоционально -ценностного отношения  

ребенка к окружающему миру, другим людям, себе  

 

2-4 года 
Младший дошкольный возраст – от двух до четырех лет – важный период в 

нравственном развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно 

формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки 

поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам.  

С момента перехода малышей в дошкольную группу жизнь их несколько 

изменяется: 

возникает и развивается сюжетно-ролевая игра,  

дети постепенно включаются в систематическую и обязательную общегрупповую 

деятельность (на занятиях),  

принимают участие в играх с правилами,  

им даются первые трудовые поручения.  

В первой и второй младших группах дети должны усвоить новые, более сложные 

для них правила, направляющие их поведение, взаимоотношения с близкими для них 

людьми, со сверстниками. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная 

отзывчивость, что позволяет успешно решать задачи воспитания добрых чувств и 

отношений к окружающим людям. Очень важно при этом, чтобы воспитатель поддерживал 

у детей положительное эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, 

просьбу, чувство сопереживания при виде огорчения другого. У детей воспитывают любовь 

к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале 

взрослыми проявлений ребенком добрых чувств к окружающим ii. 

На четвертом году жизни педагог продолжает воспитывать у детей симпатию к 

товарищам, стремление быть хорошим, добрым, внушает ребенку, что нужно стыдиться 

своих плохих поступков. Особую заботу составляет воспитание жизнерадостности, 

уверенности в своих силахiii. 

У детей младшего дошкольного возраста уже достаточно ярко выражена 

потребность в совместных играх со сверстниками, в общении с ними. Эта социальная 

потребность является предпосылкой развития дружеских взаимоотношений. По 

отношению к детям от двух до трех лет необходимо поддерживать чувство радости при 

общении со сверстниками, при достижении хороших результатов. Вместе с тем, 



воспитатель учит детей замечать нарушение правил взаимоотношений (толкнул, отнял 

игрушку)iv. 

В три года стремление к общению с другими детьми возрастает. Трехлетние дети 

уже могут быть хорошими товарищами. В этом возрасте воспитатель формирует у детей 

умение доброжелательно относиться к более младшим, по просьбе взрослого позаботиться 

о новичке, о детях, пришедших после болезни, научить другого тому, что он умеет сам v. 

В период от трех до четырех лет дети активно овладевают речью. Они начинают 

разбираться в окружающих явлениях и давать элементарные словесные оценки. 

Интенсивное развитие речи, большую детскую активность и эмоциональность воспитатель 

использует для знакомства малышей с окружающим миром, с людьми, с правилами 

взаимоотношений. 

Воспитанники первой младшей группы должны усвоить, что нужно играть, 

заниматься, не обижать друг друга, не отнимать игрушки, а просить их вежливо, беречь 

мебель, книжки, аккуратно обращаться с ними. У детей формируется представление о том, 

что надо любить животных, птиц, беречь растения. Ребята начинают понимать, что 

взрослые заботятся о том, чтобы им в детском саду было хорошо, (повар готовит обед, няня 

убирает комнату и т.д.), что к труду взрослых надо относится бережно.  

У детей второй младшей группы не только закрепляются эти представления, но и 

формируются новые. Дети усваивают, что все люди работают: строят дома, делают 

машины, выращивают хлеб, овощи и т.д., помогают друг другу. Дети понимают, что 

заботиться о малышах, помогать взрослым и сверстникам – это хорошо. 

У детей формируется представление о правдивости: надо говорить правду, не лгать.  

Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало 

положительное эмоциональное отношение к окружающим его людям. При скупости 

эмоциональных проявлений взрослых у детей наблюдается безразличие к тому, что 

происходит вокруг них, их социальные проявления при этом слабо выражены, а 

отсутствие их задерживает эмоциональное, речевое, умственное и физическое развитие 

детей. 

Воспитателю не следует скупиться на ласку при общении с маленьким ребенком, но 

ласковое, заботливое отношение к детям должно сочетаться с разумной 

требовательностью к ним, при которой у ребенка возрастает желание становится лучше, 

поступать честно, как это обусловлено правилами общения между людьми. 

Следует помнить, что малыши легче выполняют необходимые правила, когда у них 

жизнерадостное настроение. Поэтому все то, что способствует поддержанию 

нормального психического состояния ребят: соблюдение режима, хорошие 

взаимоотношения между взрослыми, педагогом и детьми, интересная содержательная 

деятельность, составляет существенное условие предупреждения кризисов.  

Надо воспитывать у малышей доброжелательное отношение к окружающим. Опыт 

показывает, что приветливый тон при обращении взрослых друг к другу и к детям создает 

благоприятную атмосферу для того, чтобы приучать к этому малышей. Приветливый тон 

взрослых составляет одно из важных методических средств в воспитании у детей доброго 

отношения к сверстникам и взрослым. 

4-5 лет 

В воспитании детей пятого года жизни совершенно особое значение приобретает 

требовательность. На этой ступени еще нельзя полагаться на сознательное управление 

ребенком своим поведением, так как многое он еще не понимает, не умеет отчленить 

положительный пример поведения от дурного, кое-что из того, что требуют взрослые, 

забывает, кое-что делает вопреки этим указаниям, не считая их для себя обязательными. 

Требования, предъявляемые детям, должны быть разумны, и задачи, поставленные перед 

ребенком, выполнимы. 

Прежде чем ребенку запретить что-то или дать указание что-то выполнить, следует 

продумать целесообразность запрета, возможность выполнения указания. Предъявляя 



требования, следует помнить о соблюдении известной последовательности, идя от легких 

задач ко все более и более сложным, при выполнении которых детям понадобится проявить 

определенные усилия. 

Серьезным препятствием в выработке у детей навыков и привычек культурного 

поведения, правильных взаимоотношений со сверстниками является отсутствие 

постоянства требований. Между тем как именно постоянство воздействий создает 

предпосылки для формирования привычек, и ребенок уже многое может сделать без 

напоминаний и дополнительных указаний педагога. 

В требованиях к ребенку всегда должно заключаться указание того, что нужно 

сделать: убрать строительный материал на место, вымыть руки после занятий лепкой. При 

этом условии дети утверждаются в необходимости выполнить требуемое, а указания, 

идущие от запрета, пробуждают детский негативизм. 

Следует помнить и еще одно важное условие – требования должны предъявляться 

в доброжелательном тоне и выражать уверенность в том, что ребенок справится с 

поставленной перед ним задачей. Старания ребенка непременно надо поощрять. 

Так же как и на предшествующей возрастной ступени, воспитание нравственных 

чувств является важнейшей задачей, но у детей пятого года жизни чувства проявляются 

более активно и выражаются в сопереживании по поводу радости и огорчения сверстников, 

в стремлении прийти на помощь, в желании и готовности сделать хорошее для других. 

Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, 

является формирование взаимоотношений со взрослыми и сверстниками: вежливое, 

внимательное отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, 

обиженного, помогать товарищам, проявлять заботу о маленьких. 

Для успешного решения задач нравственного воспитания следует продумать такую 

организацию быта, при которой взрослые работают слаженно и четко, в детском саду 

установлен мажорный настрой, приветливый тон, требовательность сочетается с 

готовностью прийти на помощь ребенку.  

Наряду с другими методами воспитания уважения к взрослым, привычки проявлять 

вежливость педагоги используют показ иллюстраций, на которых изображены различные 

бытовые ситуации, а также чтение или рассказывание литературных произведений.  

5-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте повышается воспитательное значение занятий. 

Педагог использует занятия для формирования у детей моральных представлений о 

высоких человеческих качествах (трудолюбии, дружбе, коллективизме, доброте, 

справедливости, честности, скромности). В системе занятий более широкими по тематике 

становятся этические беседы. При этом широко используется художественная 

литература. Обсуждая с детьми соответствующее произведение, воспитатель стремится 

донести до их сознания основной смысл, идею рассказа или сказки; научить их разбираться 

в мотивах поступков героев, персонажей художественного произведения, справедливой 

оценке образа; определять и высказывать свое отношение к  героям, к событиям, о которых 

идет речь в рассказе; формировать у детей обобщенные и дифференцированные этические 

представления; научить ребенка соотносить полученные представления с опытом своей 

жизни, сравнивать, сопоставлять различные поступки окружающих людей и героев 

художественных произведений.   

Эмоционально окрашивают занятия рассказы воспитателя. Рассказ может 

предшествовать беседе, служить началом ее, обобщением либо концом. 

Планирую занятия по формированию представлений детей о явлениях 

общественной жизни, надо использовать наиболее целесообразный способ – 

тематический, например, «Наша Родина – Россия», «О труде в городе и на селе», «Родная 

природа», «Праздник Победы» и др. При этом воспитатель должен обратить внимание на 

два важных момента: занятия по разным темам должны быть связаны между собой и 

обусловливать разнообразную деятельность детей. При этом задачи по формированию 



представлений, развитию связной речи, обогащению словаря и др. не должны ни в коей мере 

отодвигать на второй план решение нравственных задач. 

 

Условия для обретения ребенком п ервичного опыта деятельности и 

поступка в  соответствии с традиционными ценностями российского 

общества  

 

2-4 года 

Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста осуществляется в 

первую очередь в бытовой деятельности. Это обусловлено тем, что большая часть времени 

в соответствии с режимом дня отводится на различные процессы, связанные с 

удовлетворением жизненных потребностей малышей. Повседневные действия, которые 

многократно совершают дети, умываясь, одеваясь, понятны им, доступны для выполнения; 

тождественные условия позволяют сравнительно быстро закрепить приобретенные навыки, 

которые в свою очередь оказываются очень важными для воспитания у малышей 

самостоятельности, навыков культуры поведения.  

Воспитание культуры поведения в первой младшей группе предусматривает 

обучение им каждого ребенка в отдельности, так как конкретность восприятия мешает 

малышу отнести к себе указания, направленные ко всем детям. 

Взрослый заботится, чтобы дети не оставались равнодушными к неудаче товарища, 

учит их сочувствовать, выражать готовность помочь. Сначала малыши проявляют 

сочувствие по предложению воспитателя и делают это иногда неосознанно. Но 

систематическая работа приводит к тому, что дети начинают понимать, как можно проявить 

внимание, как выразить благодарность. Если педагог не проходит мимо фактов проявления 

детьми внимания, хвалит их, объясняет что это хорошо, у ребят развиваются и крепнут 

нравственные чувства. 

Воспитатель подсказывает малышу, как он может проявить заботу о близких: «Когда 

бабушка отдыхает, ты не мешай ей, а играй тихо». Или: «Мама моет посуду, а ты помоги 

ей убрать ложки в шкаф, повесить на место полотенце, фартук».  

Для формирования у детей привычки заботиться друг о друге взрослый привлекает 

ребенка к оказанию помощи товарищам. При этом нужно не просто давать указание: 

«Подай Ксюше мяч», а лучше говорить так: «Посмотри, у всех ли детей есть мячи». 

Подобный совет побудит ребенка подумать, что он должен сделать. 

Навыки вежливо обращаться с просьбой к сверстнику, благодарить за услугу, 

уступать место у крана, вешалки для полотенец и др. можно сравнительно легко воспитать 

у детей уже к трем годам, если педагог с первых дней пребывания малышей в группе 

познакомит их с определёнными правилами, научит соблюдать их. Указания воспитателя, 

а также совместные наблюдения за положительными поступками других детей, 

поощрения способствуют формированию привычек культурного поведения (вежливости и 

др.), помогают выполнению и закреплению необходимых правил взаимоотношений. 

Усилия педагога направляются также на использование разных видов игр для 

формирования у малышей добрых чувств к сверстникам, правильных взаимоотношений. 

Дети включаются в сюжетно-ролевую игру: они изображают быт семьи, детского 

сада, виденное на улице, а иногда и эпизоды сказок. Чтобы использовать игру в целях 

нравственного воспитания, педагог прежде всего способствует усложнению ее содержания: 

обогащает представления детей, дает им новые игрушки и материалы.  

Воспитатель способствует развитию игры подбором игрушек. Если, например, 

куклы у детей только едят и спят, то он предлагает игрушечное пианино, чтобы куклы 

организовали праздник, стали петь и танцевать.  

4-5 лет 

Дети, посещающие детский сад, к четырем годам накапливают определенный опыт, 

который важно учитывать педагогу. Прежде всего это опыт общения со сверстниками, опыт 



выполнения нормативных требований педагога, которые одинаковы для всех детей. Это 

опыт совместных переживаний – общая радость, общие заботы, а иногда огорчения, 

возникающие у малышей по разным поводам. Это опыт совместной трудовой деятельности 

(уборка групповой комнаты, участка, уход за огородными культурами), требующей от 

детей умения согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Дети на четвертом 

году жизни приучаются дружно играть вместе, поддерживать игровой замысел друг друга, 

пользоваться общими игрушками. 

Относительно большая самостоятельность детей к началу пятого года жизни 

позволяет изменить характер педагогического руководства детской деятельностью, 

предоставлять некоторым группам детей лишь материал для игр, полагаясь на их умение 

самостоятельно строить взаимоотношения и развивать содержание игр (однако не следует 

переоценивать эти возможности детей, особенно в первой половине года: их достижения в 

самоорганизации еще неустойчивы и детская деятельность требует пристального внимания 

со стороны воспитателя). 

Предпосылками для развития устойчивого морального поведения, формирования 

начал коллективных взаимоотношений являются постоянство педагогических требований 

детского сада и семьи, постоянное воздействие положительного примера взрослых.  

Для развития положительных взаимоотношений очень важно предоставлять детям 

возможность активно проявлять себя в разнообразной деятельности: много и 

содержательно играть, ежедневно трудиться, с интересом участвовать в занятиях. Именно 

содержательная деятельность, в которой детям постоянно приходится договариваться, 

согласовывать сои намерения с другими, уступать друг другу, формирует первый опыт 

коллективных взаимоотношений, создающих основу нравственного облика ребенка.  

Руководя деятельностью ребенка, необходимо ставить пред ними определённые 

задачи, требующие не только индивидуальных, но и согласованных усилий. 

На пятом году жизни детей нужно приучать оказывать помощь взрослым. Сначала 

дети делают это по просьбе воспитателя, и он каждый раз положительно оценивает такую 

помощь. Позже, при систематической работе с детьми, они будут оказывать такую помощь 

и по собственной инициативе.  

При воспитании внимания и уважения к старшим педагог не ограничивается 

словесными назиданиями, а побуждает к определенным действиям. Поведение детей 

организуется таким образом, чтобы они имели возможность доставить радость, 

удовольствие взрослым своим вниманием к ним, проявлением заботы. Например, 

воспитатель, работающий в первую смену, подсказывает детям во время прогулки нарвать 

букетик цветов для педагога, который придет во вторую смену, и поставить ей на стол.  

Знакомя детей с бытовыми правилами, воспитатель должен объяснить само правило, 

показать способы его выполнения и раскрыть ребенку его нравственный смыл. Например, 

выполнение правила «вытирать ноги о коврик при входе в детский сад» помогает 

поддержанию чистоты в помещении и облегчает труд уборщиц. 

Одной из самых ответственных задач, стоящих перед педагогом средней группы, 

является воспитание у детей желания и умения трудиться, составляющих основу 

формирования важного нравственного качества – трудолюбия. 

Воспитателю следует иметь в виду, что участие детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в труде еще не является столь планомерным, как на старшей ступени. 

В этой связи нужно определить формы сотрудничества взрослого и ребенка при 

выполнении общей работы. Особое значение приобретают трудовые поручения. Это 

именно та форма организации детской деятельности, которую наиболее эффективно может 

использовать педагог в трудовом воспитании детей данного возраста. Важно, чтобы 

выполненное поручение было оценено педагогом, только при этом условии оно будет иметь 

воспитательное значение.  

Если на предшествующей возрастной ступени основными видами труда является 

самообслуживание и отдельные трудовые поручения, то в средней группе главное 



внимание уделяется труду, направленному на общую пользу. Наиболее доступной формой 

такого труда для детей данного возраста являются дежурства. Во втором полугодии все 

большее место начинает занимать регулярный труд в природе.  

Продолжается воспитание ребенка в игре. Целесообразно ставить ребенка в 

определенные игровые ситуации. Например, в играх в «самолет», «автобус», «пароход» 

дети с выразительной ситуацией обращаются к пилоту, шоферу, капитану, чтобы их 

покатали на автобусе, пароходе, а педагог не упустит возможности поощрить детей, 

заметив «Конечно, если так вежливо просят, капитан возьмет на пароход 5 -6 человек и 

покатает их». 

Важные задачи нравственного воспитания можно решать путем влияния на сюжеты 

бытовых игр, например, «Мамин праздник», «Поездка семьи на поезде». В этих играх дети  

изображают уход взрослых за маленьким ребенком, день рождения мамы, праздники в 

семье и др. Все эти игры отличаются гуманистической направленностью, способствуют 

формированию у детей уважения и любви к членам семьи, отзывчивости, доброты, 

заботливости и др. 

Важно расширять игровые интересы детей, делать содержание игр разнообразным, 

например, включать сюжеты, связанные с работой людей разных профессий – шофера, 

машиниста, консультанта в магазине, доктора, воспитателя, строителя, садовника, моряка. 

Игры обогащаются яркими проживаниями, связанными с государственными праздниками, 

радостными событиями в семье. 

В процессе игры воспитатель может использовать различные приемы воздействия 

на поведение детей: напоминания, советы, вопросы. Иногда воспитатель берет на себя 

определенную роль. 

5-7 лет 

Действенность воспитания обеспечивается созданием специальных ситуаций, 

побуждающих детей поступать правильно. Важно наличие определенных обязанностей, 

которые дети должны выполнять систематически. Если в средней группе детям дают, как 

правило, эпизодические поручения, то в старшей группе они превращаются в постоянные 

(уборка кукольного уголка, уголка природы, подготовка к занятию и др.).  

Воспитатель, осуществляя контроль за деятельностью ребенка, стимулирует 

проявление и упрочение волевых качеств: доведение дела до конца, инициативность, 

преодоление трудностей и т.п.  

Особое внимание воспитатель обращает на осознанность и обязательность 

выполнения правил детского сада. В старшей группе закрепляется необходимость 

выполнения требований, которые становятся нормой поведения. Очень важно помочь 

увидеть ребенку влияние своего поведения на благополучие всей группы: «Не убрал 

игрушки – задержал начало занятия», «Насорил во время еды – проявил неуважение к няне 

и дежурным». 

Со стороны воспитателя не исключены и даже обязательны серьезность, строгость, 

категоричность замечания тогда, когда ребенок плохо поступил. В каждом конкретном 

случае педагог ищет причину неправильного поведения ребенка, выяснить, случайна, 

незначительная она или здесь серьезное упущение воспитания. Индивидуальны при этом 

будут и меры воздействия: напоминание, замечание, объяснение, порицание.  

Но надо помнить, что дети болезненно реагируют на любое резкое слово, грубо 

сделанное замечание, даже если по содержанию оно и верно. Поэтому очень важно, чтобы 

ребенок понял, почему получил замечание. 

Метод убеждения наиболее эффективен в воспитании послушания и преодоления 

упрямства, однако он должен использоваться «не мимоходом», не в тот момент, когда 

ребенок находится в состоянии возбуждения. 

 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в  разных детско -взрослых и детско -детских общностях, 



включая разновозрастное д етское сообщество  

 

2-4 года 

В основе формирования самостоятельности лежит овладение отдельными 

действиями в труде по самообслуживанию. Осуществляя заботу о ребенке, воспитатель 

всемерно поощряет все проявления самостоятельности. Прежде всего он обдумывает, как и 

в чем дети могут ее проявить, как найти правильное соотношение между прямым 

обучением и воспитанием этого качества. 

Организуя игровую деятельность, воспитатель поощряет ребенка, который может 

сам найти нужные ему игрушки и материалы, расположиться с ними на ковре или за столом, 

придумать игру и быть занятым ею в течение 20-30 минут.  

Нередко в осуществлении замысла ребенок сталкивается с серьезными для него 

затруднениями: отыскать и приспособить нужные для игры вещи, переделать постройку, 

потому что она оказалась неудобной. Преодоление этих затруднений сначала с помощью 

воспитателя, а потом и самостоятельно развивает у малыша настойчивость, привычку не 

отступать перед трудностями. Одновременно осуществление замысла повышает веру в 

свои силы, доставляет большое удовлетворение. Возможность активно, самостоятельно 

действовать, осуществлять свои намерения приводит к тому, что игра постоянно 

сопровождается радостью. 

Давая поручение, воспитателю необходимо обращать внимание ребенка на 

полезность его деятельности.  

4-5 лет 

Одно из первых правил, которое усваивают дети в средней группе, предусматривает: 

«Все, что можешь, делай сам». 

Необходимо научить детей поддерживать порядок в группе, замечать нарушения и 

устранять их или сообщать об этом взрослому. К концу первого полугодия все дети должны 

усвоить правило «Каждой вещи – свое место». 

Развивающая самостоятельность детей перестраивает характер их взаимоотношений 

со взрослыми: дети начинают реже обращаться с просьбами о помощи при одевании, 

раздевании и т.п., активнее организуют совместные игры и в ходе их ставят перед 

воспитателем вопросы, обнаруживающие возникновение познавательных интересов, что, 

как известно, является важнейшим условием формирования личности.   

5-7 лет 

В целях развития самостоятельности воспитатель должен учить детей правильно, 

целесообразно организовывать свой труд. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельной индивидуальной работы кратковременного характера, затем переходить к 

постепенному выполнению заданий более длительных по времени.  

В процессе трудовой деятельности у ребенка развивается умение ставить цели, 

планировать работу, доводить ее до конца, т.е. создается основа для воспитания 

самостоятельности и целенаправленности. 

Важнейшее условие развития самостоятельности – отсутствие излишней опеки со 

стороны воспитателя. При решении трудной задачи можно помочь ребенку, разделив 

выполнение работы на части.  

Развитие самостоятельности детей через организацию воспитательной среды также 

обеспечивается применением программы «От рождения до школы» (От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.), стр. 88-90. 
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