
 

                                    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Цель и задачи Программы воспитания  

Общая цель воспитания в - личностное развитие учащихся и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

        1)  формирование ценностного отношения к окружающему    миру, 

другим людям, себе;  

     2)  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

         3) приобретение первичного опыта деятельности и 

поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 1 год - 4 

год, 4 года – 7 -14 лет на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Задачи воспитания для детей школьного возраста (4 года) Патриотическое 

воспитание: 

- формировать любовь к семье, близким, окружающему миру. Социальное 

развитие:  

- формировать понятие у ребенка что такое «хорошо» и «плохо»;  

- развивать общение и взаимодействие ребенка с другими людьми спомощью 

вербальных и невербальных средств общения;  

 -  формировать позицию «Я сам»;  

 -  воспитывать моральные и нравственные качества ребенка. 

Познавательное развитие: 

- развивать интерес детей к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Трудовое воспитание:  

- формировать стремление поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке, помогать взрослому в доступных действиях;  



- развивать стремление к самостоятельности в самообслуживании, вбыту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико - эстетическое развитие:  

- формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте.  

Задачи воспитания для детей возраста (7-14 лет) Патриотическое воспитание: 

- формировать первичные представления о малой родине и своей стране на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций; 

- формировать привязанность к родному дому, семье и близким людям. 

Социальное развитие: 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение, уважение к различиям 

между людьми;  

- формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника;  

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное развитие:  

- развивать любознательность, наблюдательность. потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность, 

инициативу в различных видах детской деятельности;  

- формировать первичную картину мира на основе традиций, ценностей 

российского общества.  

Трудовое воспитание:  

- воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе наоснове 

уважения к людям труда, результатам их деятельности;  

- воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико - эстетическое развитие:  

- формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное вбыту, 

природе, поступках, искусстве;  



- формировать стремление к отображению прекрасного в продуктивныхвидах 

деятельности;  

- развивать задатки художественно-эстетического вкуса.  

    Методологические основы и принципывоспитания построения Программы  

 

Методологической основой программы воспитания являются,  

 

культурно-исторический и практичные подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно 

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея 

осущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведенияв интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

- Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

ответственности, трудолюбия, правовой гражданственности, культуры, 

патриотизма, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 



идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Подходы к формированию Программы следующие:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

воспитания, субъекты педагогического процесса педагог и воспитанник, 

содержание воспитания, методы, формы, средства педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития 

личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой стороны – его 

средством.  

6. Компетентностный подход. Основным результатом воспитательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей.  



7. Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный подход предполагает помощь школьнику в 

осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, 

становлении самосознания, в самоопределении относительно личностно- 

значимых и общественно-приемлемых целей, самореализации и 

самоутверждения.  

9. Комплексный подход к организации деятельности предполагает 

взаимодействие всех участников образовательного процесса — педагогов, 

детей, родителей и социума.  

10. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

  

1. Поддержка разнообразия детства;  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей законных представителей), педагогическихи иных 

работников Организации) и детей;  

3. Формирование у детей ценностей воспитания 

(патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, человечество, 

наука, семья, труд и творчество, искусство и литература, природа) через 

разные формы взаимодействия участников образовательных отношений 

(тематические беседы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции и 

т.д.).   

 Воспитывающая среда   

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.  



Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по четырем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами (уголок в приемной 

«Здравствуйте, я пришел!», «Дерево настроения», «Правил поведения» и др.);  

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний 

вид, поведение, культура общения, речь и др.)  

-«от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, и др.);  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская мастерская», 

«Лаборатория» и др.). 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает ценность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

школьника. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация кажду ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  



Коллектив  прилагает усилия, чтобы уент творчества представлял для 

учащихся среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

Во средних и старших группах имеются центры: патриотического воспитания, 

в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях свободного доступа могут 

пополнять знания.  

 Общности (сообщества)  

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

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

социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей школьного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности 

творческие группы.  

Преподователь, 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 общенияна 

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться;  

- Преподователь 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;  

- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детеи. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников  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 

центре. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в центре. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания 

(родительские собрания, круглые столы, родительский клуб).  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач (совместные проекты, 

мероприятия, соревнования, акции, фестивали, конкурсы и др.).  

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством преподователя учится 

умению дружно жить, 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 (студии, 

кружки, детские проекты и др.). Преподователь 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 центре 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.  

- 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 центре; тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованность слушать собеседника и сопереживать ему; умение 

видеть и слышать  воспитанника;  

-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 преподователя.  

Социокультурный контекст  



Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

Социальное партнерство - это отношения, организуемые образовательным 

учреждением между двумя и более равноправными субъектами, 

характеризующиеся добровольностью и осознанностью за выполнение 

коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на основе 

заинтересованности всех сторон в создании психолого- педагогических и 

социокультурных условий для развития обучающихся, повышения качества 

образования.  

Цели и задачи  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

школьника. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками: 

игровая, коммуникативная, художественная, образовательные проекты, 

хозяйственно-бытовой труд и др.);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт: экспериментирование, режиссерские игры, объединение по 

интересам в пары, малые и большие группы и др.);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей: спонтанная изобразительная деятельность, 



моделирование, создание коллажей, фантазирование, сочинительство, 

коллекционирование, музицирование, творческие мастерские).  

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.  

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям школьного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера, 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 («Вместе сажаем 

рассаду для цветов», «Украшаем центр к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться преподователем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно, 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.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Приоритетность задач может меняться и корректироваться в зависимости от 

итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а также 

потребностей родителей, социума, в котором работает школьное учреждение.  

В программе учитываются особенности психофизического развития и 

возможности детей. Процессы обучения и воспитания являются 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей.  



Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 

связан с получением какого-либо продукта, который вматериальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием игр-оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создание 

спектаклей - коллажей и многое другое.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоение всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем школьном возрасте). В плане 

непосредственно образовательной деятельности оназанимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательная 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 

взаимоотношения людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленной на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чтение 

(или рассказывание преподователем вслух, и как просмотр видеофильмови 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведенийискусства существенно обогащает личный опыт школьников, 



обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

     Требования к планируемым результатам освоения программы;  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и школьного возрастов. Основы личности 

закладываются в школьном детстве и если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

      Целевые ориентиры воспитательной работы для учащихся возраста (7-14 

лет)  

Портрет ребёнка возраста (7-9 лет)  

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  
Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру  

 

Социальное  

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

Проявляющий интерес к другим детями способный 

бесконфликтно, коммуницировать. 

 

 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения.  

Познавательное  
Проявляющий интереси активность в поведении и 

деятельности.  

Трудовое  

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в 

стремящийся к самостоятельности всамообслуживании, в 

быту, впродуктивных видах деятельности.  



Этико- 

эстетическое  

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интереси желание заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей школьного возраста ( 8-

14 лет)  

Портрет ребенка школьного возраста (8-14 лет)  

Направления 

воспитания  

Ценности  

 

Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанностик 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добраи 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  
 

Знания  

Любознательный, испытывающий 

самовыражении, творческом, проявляющий 

активность, инициативу 

игровой, продуктивных видах деятельности, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. наблюдательный, 

потребность в  том числе 

самостоятельность, в познавательной, 

коммуникативной.  

  



Трудовое  Труд  

Понимающий ценность 

труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям 

труда, 

результатам их  

проявляющий 

выполнении 

самостоятельной 

деятельности. деятельности, 

трудолюбие при поручений.  

Этико- 

эстетическое  

Культура и красота  

 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса.  

                                      Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

школьного возраста всех образовательных областей, 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 винтересах человека, семьи, 

общества:  

 -  социально-коммуникативное развитие;  

 -  познавательное развитие;  

 -  речевое развитие;  

 -  художественно-эстетическое развитие;  

 

 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и 

не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 



фокусируют процессусвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

- Патриотическое направление воспитания «Я и моя Родина» 

- Социальное направление воспитания «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания  «Хочувсё знать» 

 - Трудовое направление воспитания «Я люблю трудиться»  

- Этико-эстетическое направление воспитания «Я в мире прекрасного» 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности 

во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе.   

Календарном плане с учетом возрастной группы. Содержание 

деятельности отражает знание, эмоционально-побудительный, 

деятельностный компоненты, а также развитие личностных качеств 

воспитанников. Содержание деятельности по воспитанию в 

представлено набором тематических модулей, которые соответствуют 

одному из направлений воспитательной работы. С целью согласования 

требований  с концепцией примерной программы, построенной на идее 

развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне школьного образования, разработано содержание 

воспитательного процесса.  

                  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 жизнии 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 

икультурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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;  

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношенияк природе.  

При реализации указанных задач преподователь 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.  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В школьном 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 

школьника 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 школьника 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 поступковсамих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- 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 другихлюдей;  

 -  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 -  создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

                   Познавательное направление воспитания  

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания.  



Значимым для воспитания ребенка является формирование целостнойкартины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательнойинициативы; 2) формирование ценностного отношения к 

взрослому как источникузнаний; 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.  

 

  

Виды деятельности  Формы  Содержание деятельности  

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности  

Социальные акции День 

добрый дел Фестиваль 

проектов Конкурсы 

Выставки  

- развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

- приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

 

На уровне группы:  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального  

День добрых дел Опыты 

и эксперименты  



 

Конкурсы  

Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, 

видеороликов о природе 

Индивидуальная 

деятельность  

(Дидактические, 

словесные, сюжетные, 

компьютерные) Задания, 

поручение Беседы 

Проекты  

Самостоятельная 

деятельность  

Рассматривание 

художественной 

литературы   

 Продуктивная 

деятельность  

 

                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:  

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 междулюдьми;  

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, преподователь 

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;  

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 

воспитаниюпредполагают 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  

- организацию выставок; 

- 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.  

Деятельность педагога направлена на: 

- привитие интереса и любви к народному творчеству, национальному 

прикладному искусству, народным промыслам и ремёслам, обычаям и 

традициям;  



- воспитание уважении к культуре своего народа; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- формирование интереса к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего;  

- развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы и архитектуры 

своей малой родины; 

- становление желания принять участие в традициях города и горожан, 

связанных с историко- патриотическими событиями жизни города;  

- развитие чувства гордости, бережного отношения к родному городу; 

- воспитание уважения к знаменитым горожанам прошлого и современности 

через ознакомление с их жизнью и творчеством; 

- формирование эмоционального отклика на своеобразие произведений 

устного народного творчества, богатство и красочность народного языка;  

- воспитание нравственных, патриотических чувств; 

- формирование положительного отклика на народную декоративную роспись, 

промыслы;  

- воспитание интереса к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров.  

       Особенности реализации воспитательного процесса;  

школьное образование направлено на формирование общей культуры, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. Основой организации 

воспитательного процесса в школьном возрасте и его психологического 

обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах школьного детства.  

- привлечение внимания школьников к лексической теме, организацияих 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с 

учащимися;  

-конструктивного диалога;  



Приоритетным в воспитательном процессе является нравственно- 

патриотическое. Нравственно- этическое воспитание - усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину. 

 

Инновационные, модифицированные, оригинальные методы и технологии 

(«точки роста»), направленные на развитие личности и повышение уровня 

воспитанности ребенка, используемые в ДОУ по направлениям программы 

воспитания:  

No  Направления  Технологии, методы, приемы «Точки роста»  

1.  Социальное  

Говорящие стены - это своеобразный живой экран. На 

стенах в группе и помещениях центра творчества 

магнитные полоски, и различные тематические картинки.  

2.  Познавательное  

«Технология проблемного обучения». Совокупность 

приемов и методов, которые обеспечивают формирование 

самостоятельной познавательной деятельности ребенка и 

развитие творческого мышления. 

 

4.  Патриотическое  
Проект «Любимый сердцу уголок» встреча с интересными 

людьми, просмотр видеофильмов и презентаций.  

5.  

Этико-

эстетическое  

 

Коллекционирование с детьми гербарий, спилы деревьев 

для определения возраста, природный материал и др. 

Буккроссинг - это «книговорот» («движение книг» от 

человека к человеку).  

 

 

              Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер.  

             Примерный календарный план воспитательной работы  



На основе рабочей программы воспитания составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый преподователь разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  

В течение всего года преподователь осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2023-2024 

учебный год Педагога доп.обр. Коняевой Т.Ю. 

  

 

Направление 

деятельности 

 

Название мероприятия 

 Группы 

Группы  

 

Патриотическое  
«Мой любимый центр 

творчества»  
Все группы    



Социальное  
Акция 

«Посади дерево»  

Средняя, старшая, 

подготов.   

Познавательное  Встреча с планетарием «Небо»  
Средняя,  

старшая, подготов.  
 

Трудовое  

Беседа «Всемусвое место» 

Разговор о профессиях «Все 

работы хороши»  

Все группы    

Этико- эстетическое  Рисунки «Как я провел лето»  

 

Все группы  

 

 

Традиции   Праздник «День Знаний.  Все группы   

 

Патриотическое  
Игра-путешествие по родному городу 

«Город, в котором я живу»  

Младшая, средняя, 

старшая, подгот.гр.  
 

Социальное  
Акция добрых дел «Нам жизнь дана 

на добрые дела»  

 

Средняя,  

старшая  

 

Познавательное  
Образовательная ситуация «День 

народного единства»  

старшая.  

 

 

 

Направление 

деятельности  
Название мероприятия    

Познавательное  
Образовательная ситуация «Моя Родина.Мой 

город»  
  

Трудовое  «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»  
 

 

 

Патриотическое  «Генеалогическое дерево моей семьи»  Старшая.   

Социальное  Встреча с планетарием  Все группы   

Познавательное  Удивительный мир космоса  
Младшая, средняя,  

старшая  

 

             Основные понятия, используемые в Программе  



Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

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

профессиональная, профессионально- родительская).  

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек 

в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце школьного детства как 

способность ребенка к инициативе познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, задающий культуру 



поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст 
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1.Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические 
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