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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт) является следствием принятия 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

котором за дошкольным образованием впервые закрепляется статус уровня общего 

образования в системе непрерывного образования Российской Федерации. В новом 

законодательстве Российской Федерации об образовании образование 

декларируется как общественно значимое благо, осуществляемое в интересах 

человека, семьи, общества и государства, рассматривается как важнейшая 

социальная деятельность общества и как ресурс его развития. 

Стандарт направлен на решение следующих задач в области 

воспитания: 

1) объединения 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; 

2) формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

          3) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Таким образом, следуя положениям Стандарта дошкольного образования и 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

примерная основная образовательная программа должна соответствовать ФГОС 
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ДО и обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, а также должна быть 

направлена на решение задач, установленных Стандартом, и на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, 

одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года. Он уточняет принимаемый для 

использования в системе образования термин «воспитание» следующим образом. 

«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 
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 человеку, труда  

 и старшему поколению 

 взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации  

 природе и окружающей среде 

Соответствующие Целевые ориентиры ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Методологической основой Программы являются: 

- общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

- культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 
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Центральная идея отечественной психологической школы — представление 

о творческом характере развития. Ребёнок рассматривается как субъект 

индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих 

позиций определены направления и границы педагогического воздействия 

взрослого. 

Психическое развитие рассматривается в русле теории А. Н. Леонтьева как 

становление деятельности, сознания и личности. В качестве специальной 

поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, общения, 

созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения.  

В психологической науке на сегодняшний день насчитывается более десятка 

определений понятия «личность». За основу работы взято представление В. Н. 

Мясищева о личности как системе трёх основных отношений человека: к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, 

порождённый культурной деятельностью человека. В процессе работы 

формируются позитивные ценностные отношения: 

 бережное отношение к продукту труда людей; 

 уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

 заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое 

отношение к произведениям искусства. 

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование 

первичной идентичности личности как носителя национальной, российской и 

мировой культуры. 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 
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Отношение к взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; 

на его основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к 

взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 

авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это 

является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав 

всех детей. Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка 

всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление 

определённых норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребёнку 

и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создаётся за счёт 

отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций 

жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

каждому ребёнку развивает в детях чувство собственного достоинства. 

Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — важная предпосылка 

успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью 

преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. 

В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 

(продукта) деятельности и общую оценку ребёнка как личности. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Ранний возраст. Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, 

понимание различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый — 

ребёнок — родитель». Возникающие таким образом отношения являются 

необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою 

очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как 

источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок 

подражает всему, что делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, 

и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 

действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, 

малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который 

поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за 

независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и 

поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны 

взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить 

свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них 

требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их 

достоинства. 
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Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка 

данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; другой 

ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок 

наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, 

особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные 

движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на 

друга и заражаясь весельем. 

Младший возраст 3-4 года.  

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение 

их собственной компетентности, способствуют формированию представлений о 

самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чём-либо 

помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в приёмах 

воспитательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё 

одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое 

значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал 

осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от 

взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить 

различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть 
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папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее 

нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. 

Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным 

характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей 

значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную 

потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты 

личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя 

других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если объекты 

притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи — как 

правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может 

всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и 

созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные 

с игровыми персонажами. Дети охотно приходят на помощь игрушечным 

животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и 

обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для 

достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной 

роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности 

и сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое сознание и 

групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 

продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. 
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е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый 

продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в 

первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.  

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. 

Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду 

подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие 

между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда 

довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в 

условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных 

граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто 

наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно 

требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, 

претендуют ещё несколько детей и т. д. 

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро 

переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при 

наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих недоразумений 

можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом 

возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 
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Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые 

компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, 

неустойчивы и быстро распадаются.  

Средний возраст 4-5 лет 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, 

что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить 

за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного 

возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых разных 

предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов взрослого. 

Способность по словесному описанию представить себе предметы, явления, 

события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование 

в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении 

создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения 

результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его 

новых возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного 

отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в 

знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его 

собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, что нужно 
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одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог должен не 

оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а 

не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку, прежде 

всего, как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 

взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим 

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и 

тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 

интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним 

играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом 

определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать 

что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые 

получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные 

оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые 

друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как 

следствие неправильного воспитания.   

Старший возраст 5-6 лет 
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Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не 

только в наглядном плане различными представлениями.  

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но 

пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы 

разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность).  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 

Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из 

её сторон является формирование первичной идентификации с широкой 

социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения 

и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального 

облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни 

ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 

ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми 

того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то 

в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 
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взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность 

и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, 

когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в 

будущем и своей взрослой жизни. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не 

хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В 

психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, 

по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, 

куда входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, 

так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь.  

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. 

Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о том, какие особенности 

присущи ребёнку. 

Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, 

что у неё короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной 

косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. Однако 

в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-

реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко 

противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу 

части: Я-потенциальное плюс, и Я-потенциальное минус. В результате образ «Я» 
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ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе «Я» 

имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей 

образа «Я» определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и 

существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают 

о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у 

него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об 

этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не 

только знают, но и испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это 

же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту 

и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное 

отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют дети, 

считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе 

лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему 

окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их 

подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких 

людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько 

это понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как 

сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, 

как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним 

относятся бабушки, затем мамы, папы. 
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Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в 

оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, 

развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, 

что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок 

стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений.  

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и 

добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не 

бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и 
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т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не 

вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

Подготовительная группа 6-9 лет 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то 

же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии 

внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям, и интересам. 

У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые 

позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать 

правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они 

являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия 

требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка предполагает не 

только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой субъективный 

момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 
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Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и 

нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего одобрения 

фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним 

из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает 

неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям и 

некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам 

техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это 

отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не 

проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; 

положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет 

себя видеть. 

Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый 

ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много 

хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим 

детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у 

каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) 

его уважают. 
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Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не 

только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное 

выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. 

Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями является 

желание видеть себя умным, знающим, умеющим. Вы, возможно, обращали 

внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, 

сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина 

такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он как 

бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем 

в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, 

входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя 

более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным 

побуждением к учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 

условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, 

уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети 

овладевают навыками совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному 

авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного 

партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, 

придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. 

Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 

способностями. 
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Планируемые результаты освоения программы 

По итогам освоения Программы ребёнок: 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 

представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и 

сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает 

персонажам при восприятии произведений художественной литературы, 

театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и выражать 

свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со 

сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и 

планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том 

числе на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных 

местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 
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 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими 

в собственном социальном поведении; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и 

живым существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать 

других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и 

творчеству в разных формах. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Социально-коммуникативное развитие: воспитательные задачи 

Младенческий возраст 

Формировать навыки эмоционально-личностного контакта и социального 

взаимодействия с близкими взрослыми и окружающими людьми: развивать 

эмоциональное общение со взрослым через стимуляцию «комплекса оживления», 

стремление продлить эмоциональный контакт, включение общения в практическое 

сотрудничество ребёнка и взрослого; 

формировать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение 

ребёнка к близким людям. 

1-2 года 
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Развивать различные формы общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослым: стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, 

включать ребёнка в практическое сотрудничество; 

развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию 

взрослого; 

способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со 

сверстником; 

формировать у ребёнка первоначальные представления о себе. 

2-3 года 

Учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе 

местоимение я; 

учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния 

и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, 

смеётся); отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и 

сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём 

речевого обращения к взрослому или сверстнику; всегда внимательно 

выслушивать детей; 

деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; 

использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 
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3-4 года  

Расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

Начать формировать способность к принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной деятельности; 

Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими 

их возрастным возможностям привлекательными орудиями труда; 

Продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 

Создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми; 

Закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, знакомство); 

Продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор); 

Включается этнокультурный компонент. 

Закладывать основу представления о себе: обогащать образ Я ребёнка 

представлениями о его прошлом и настоящем; 

Формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов 

своей деятельности; 

Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 
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Предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

Формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

Вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без их согласия; 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Формировать отношения со взрослыми из ближайшего окружения; 

Укреплять доверие и привязанность к взрослому; 

Развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 

деятельности, способном научить новым способам деятельности; 

Формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления 

жестокости в отношении живых существ; 

Закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру; 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

4-5 лет 

Расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 
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Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах); 

Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

Закреплять навыки речевого этикета; 

Начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле 

через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

Дать детям начальное представление о различных формах культурного 

досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

Дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в 

природе, о профессиях; 

Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

Формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и отношение к 

себе; содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 

Формировать у ребёнка самоуважение; 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

Обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; 

Предотвращать негативное поведение; 

Знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх; 
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Поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерёдности 

при организации совместной игры; 

Содействовать формированию положительного социального статуса каждого 

ребёнка; 

Формировать отношение к окружающему миру: 

Закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру; 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

Закладывать основы морального поведения: формировать у детей 

представления о положительных и отрицательных действиях по отношению к ним; 

Формировать у детей личное полярное отношение к положительным и 

отрицательным поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 

Формировать начальные эталонные представления о добре и зле; 

5-6 лет  

Формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Продолжать формировать представление о добре и зле; транслировать детям 

общечеловеческие ценности. 

Воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — 

России, воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре 

и гордости за неё. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные: 
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Предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку 

физическую безопасность со стороны сверстников; способствовать осознанию 

детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни группы. 

Формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их. 

Формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему миру; 

содействовать проявлению уважения ко всему живому; 

способствовать гуманистической направленности поведения; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

Закладывать основы морального поведения: формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках и их носителях; 

формировать противоположное отношение к носителям бытующих в детском 

обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 

вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств; 

формировать способность принимать критику взрослых и сверстников. 

Содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям; 

приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, 

детей, пожилых людей; 

побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, 

как они. 
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Формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: 

ориентацию на продуктивный и необходимый для других людей труд;  

ориентацию на стабильную семейную жизнь;  

ясные представления о добре и зле;  

приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, 

сострадания, уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к 

старшим, к культуре и истории своего народа и к своей стране. 

Развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство 

сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, 

нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, физическую боль, 

огорчение, обиду. 

 6-8 лет 

Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в 

быту и в природе. 

Формировать культуру поведения. Для этого необходимо знакомить ребёнка с 

правилами: 

культурного поведения за столом; 

поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не 

бегать; не трогать всё руками; не портить вещи и т. д.); 

вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим 

детям; 
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пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не 

перебивать собеседника в разговоре); 

приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную 

резинку во время разговора). 

Показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 

особые отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь. 

Начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической 

картой мира; с различными природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами; со странами и народами). 

Дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: 

ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или 

посёлка; 

граждане страны, 

представление о различных объединениях людей по содержательному 

признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская 

компания и т. п. 

Расширять представление о различных формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев; 

Содействовать становлению ценностных ориентаций на материале 

литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, 

понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками; 

людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
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вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

Раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для 

самого человека и для тех, с кем этот выбор связан; 

Начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 

Продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание 

ребёнком своих положительных качеств, сильных сторон своей личности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Преобладающими формами реализации Программы в младенческом 

возрасте (2 месяца — 1 год) являются ситуативно-личностное общение со 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, сенсорное восприятие, формирующаяся речевая активность, 

двигательная активность. 

В раннем возрасте (1—3 года) ребёнок осваивает различные формы 

орудийной деятельности, расширяется предметно-манипулятивная игра как форма 

познавательной активности, экспериментирование с материалами и веществами, 

ситуативно-личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со 

сверстниками, двигательная активность, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 
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дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений 

искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что 

поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого 

ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

нельзя причинять боль другим живым существам; 

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

Обеспечивают формирование ощущения причастности к целостной социальной 

группе, чувство общности с ее членами.  Праздники на основе фольклора 

обеспечивают приобщение детей к культурным традициям и истории народа. 

Гражданские праздники обеспечивают причастность к жизни макро-

социальной группы современного общества страны.  
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Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 

напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — 

это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть 

в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна 

быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. 

Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать 

оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; 

держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса 

детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой 

деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если 

воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. 

Детская просьба всегда имеет причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу 

можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 
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 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён 

и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие 

душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в 

одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

Практическая реализация Программы обеспечивается за счет 

использования в работе модульных (парциальных программ):   

Формирование экологического мировоззрения. 

Формирование представлений и воспитание уважения к труду. 

Патриотическое и гражданское воспитание. 

 

 


