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I Целевой раздел 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования и описание подходов к 

педагогической диагностике достижений планируемых результатов. 

1.1. Пояснительная записка 

 Цель основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Тесовский 

детский сад» (далее ООП ДО) - разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Цель ООП ДО достигается через решение следующих задач: 

− обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

− приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

− построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

− создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

− обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
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обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

− достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

ООП ДО построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников  

(далее вместе - взрослые); 

− признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество ДОО с семьей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. Планируемые результаты реализации ООП ДО 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению ДО. 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году) соответствуют пункту 

15.1 целевого  раздела ФОП ДО  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=7) 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) соответствуют пункту 15.2 

целевого  раздела ФОП ДО  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=8). 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте соответствуют пункту 15.3 целевого  

раздела ФОП ДО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9
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Планируемые результаты на этапе завершения освоения ООП ДО (к концу дошкольного 

возраста) соответствуют пункту 15.4 целевого  раздела ФОП ДО  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16). 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей , которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о динамике 

возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей ; 

− освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся .  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики:  на начальном этапе освоения 

ребенком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы 

его возрастной группой (итоговая диагностика). При проведении диагностики на начальном 

этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение 

результатов стартовой и итоговой диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребенка. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественноэстетического развития. 

    Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности 

и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться 

карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

           Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

         Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

          При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 
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квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Карта наблюдения 

№ 

п/п 
Показатели 

возрастного 

развития 

Критерии анализа показателей возрастного развития Примечание 

Частота 

проявления 
Самостоятельность 

в выполнении 
Инициативность  

В области социально-коммуникативного развития11 

1 Показатель 1     

 Показатель 2     

 Показатель n     

В области познавательного развития 

2 Показатель 1     

 Показатель 2     

 Показатель n     

В области речевого развития 

3 Показатель 1     

 Показатель 2     

 Показатель n     

В области художественно-эстетического развития 
4 Показатель 1     
 Показатель 2     
 Показатель n     

В области физического развития 
5 Показатель 1     
 Показатель 2     
 Показатель n     

 

В таблицу вписываются показатели возрастного развития детей, представленные в ООП ДО. 

При анализе их проявления могут использоваться универсальные маркеры – «обычно», 

«изредка», «никогда», которые имеют следующие значения:  

−  «обычно» (+) – означает, что данный показатель является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего;  

−  «изредка» (+-) – означает, что данный показатель не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности и/или поведении время от времени;  

−  «никогда» (-) – означает, что данный показатель не проявляется в деятельности и 

поведении ребенка.  

Анализ полученных результатов позволит педагогу сделать вывод об освоении ребенком 

разных видов деятельности, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками, его 

интересах, предпочтениях, склонностях, личностных особенностях и другом. На основе 

полученных данных педагог может разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

При проведении педагогической диагностики педагог может использовать готовые карты 

развития:  

− Карта нормативного развития (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов);  

− Карта проявления самостоятельности (А.М. Щетинина);   
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− Карта проявления активности (А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова);  

− Карта проявлений инициативности (А.М. Щетинина)  

− и другие авторские разработки.  

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевой раздел 

1.4.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена:  

парциальной программой по краеведению для детей старшего дошкольного возраста 

«Край Смоленский» Т.М. Жарова, В.А. Кравчук, С.Ю. Шимаковская.  (Смоленск: ГАУ 

ДПО СОИРО, 2023. – 37 с.). 

      Программа по краеведению «Край Смоленский» предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста и рассчитана на 2 года: − первый год обучения  для старшей 

группы; второй год − для подготовительной к школе группы. 

Цели и задачи реализации Программы «Край Смоленский» 

Цель программы – воспитание духовно-нравственного отношения к своей малой Родине и 

чувства любви к ней.  

Задачи программы  

– Формировать первичные представления о природе, истории, культуре родного края.  

– Развивать познавательный интерес к ближайшему окружению в родном крае.  

– Формировать положительное отношение к природе, людям, своему городу, поселку, к 

объектам исторического и культурного наследия.  

– Воспитывать привычку соблюдения норм и правил поведения в природе, в обществе. 

Принципы построения программы 

Краеведческий принцип. Отбор содержания по изучению истории родного края идет на 

основе непосредственных наблюдений за явлениями окружающей жизни, посещения 

краеведческих музеев, встреч с интересными людьми и др. 

 Принцип научности. Программа строится на основе научных работ известных краеведов 

Смоленщины, содержание материалов адаптировано с учетом возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста.  

Принцип доступности и посильности. Содержание каждого раздела программы строится от 

простого к сложному. Задачи и содержание усложняются с учетом возраста и уровня развития 

детей, путем ориентации на интересы, эмоциональную и мотивационную сферу ребенка.  

Принцип наглядности. Программа предоставляет большие возможности для реализации 

этого принципа, так как содержанием работы является ближайшее окружение и достаточное 

его сопровождение: фотографии, альбомы, книги, предметы быта и др. Принцип интеграции. 

Программа строится с учетом принципа интеграции с основной частью образовательной 

программы и интеграцией образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

Культурологический принцип. Программа, связанная с изучением культурно-исторического 

наследия малой Родины, направлена на воспитание детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с традициями своего края. Позволяет подчеркнуть ценность и неповторимость 

культуры Смоленщины и транслировать «правильные», культурные образцы подрастающему 

поколению.  

Деятельностный принцип. Программа предполагает освоение старшими дошкольниками 

краеведческого содержания не путем простой передачи информации, а в процессе их 

собственной активности в условиях специально созданного спектра специфических видов 
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детской деятельности. Именно в деятельности ребенок присваивает культурные средства и 

способы действия, нормы и правила поведения, приобретает новые знания и умения.  

Эстетический (художественный) принцип. Программа предполагает использование 

музыки, фольклора, произведений литературы и искусства, что способствует развитию у 

детей эстетического отношения к окружающему миру.  

Нравственный принцип. Отбор природного, исторического, литературного материала 

способствует воспитанию любви и привязанности к малой Родине, чувства сопереживания и 

сопричастности к событиям, истории родного края, выработке эмоционально-нравственного и 

действенного отношения к окружающему миру. 

 Принцип вариативности. Структура и объем программы предполагает вариативное их 

использование в зависимости от местности, особенностей культуры, быта и т.д. Педагогу 

предоставлена возможность выбора тем, форм, методов работы с детьми. 

 Комплексно-тематический принцип. Все блоки программы («Мир природы», «Мир 

культуры» и «Мир истории») взаимосвязаны между собой и направлены на формирование у 

детей целостного представления о своей малой Родине.  

Программа включает 3 блока: I. Мир природы (образовательная область «Познавательное 

развитие», интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

II. Мир истории (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие», 

интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

III. Мир культуры (образовательная область «Художественноэстетическое развитие», 

интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Физическое развитие»). 

1.4.2. Планируемые результаты освоения Программы «Край Смоленский» 

В результате освоения детьми парциальной программы по краеведению «Край Смоленский» 

могут быть достигнуты следующие планируемые результаты:  

1) у детей сформированы первичные представления о природе, истории, культуре родного 

края – Смоленщины:  

- называют основные реки, водоемы нашей области, умеют находить их на карте Смоленской 

области;  

- называют растения леса, луга, сада; называют и показывают на картинке диких животных, 

птиц, характерных для нашего региона;  

- называют растения и животных, занесенных в Красную книгу Смоленской области; 

 - называют главный город области, умеют находить их на карте Смоленщины; 

 - описывают деятельность людей по охране памятных мест природы, культуры родного края;  

- отличают герб Смоленска (называют главные элементы, особенности символики);  

- называют местные культурные события, современные праздники и традиции, характерные 

для нашего региона;  

- называют традиционные народные промыслы Смоленщины, отличают декоративно-

прикладные изделия смоленских мастеров;  

- называют памятники культуры, достопримечательности родного края, города Смоленска;  

- называют народные праздники, игры, хороводы, характерные для нашего края;  

- называют земляков, прославивших родную  деревню, город Смоленск;  

- рассказывают об истории возникновения родной деревни, города Смоленска, его 

героическом прошлом; 

 - называют известные города Смоленщины; 

2) дети проявляют познавательный интерес к ближайшему окружению родного края:  
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- задают вопросы о родном крае;  

- охотно поддерживают взаимодействие и общение, организованное взрослым; 

 - активно включаются в совместные игры с детьми и взрослыми;  

3) у старших дошкольников сформировано положительное отношение к природе, людям, 

своему городу, поселку, к объектам исторического и культурного наследия Смоленщины: - 

эмоционально выражают положительное отношение в речи, играх, продуктивной 

деятельности; - называют свою принадлежность к малой родине;  

4) дети соблюдают нормы и правила поведения в природе, в обществе.  

- умеют ограничивать свои желания, потребности, если они могут нанести вред; 

 - отстаивают необходимость выполнения тех или иных норм поведения;  

- участвуют в общественно-значимой деятельности. 

1.4.3. Педагогическая диагностика освоения программы «Край Смоленский» 

При реализации Программы проводится педагогическая диагностика. Она осуществляется 

педагогическими работниками и связана с оценкой эффективности педагогических действий 

по реализации программы, лежит в основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его физического 

развития);  

- оптимизации образовательной деятельности с группой детей. 

      Педагогическая диагностика позволяет оценить итоговый результат освоения детьми 

программы. Диагностическое обследование проводится с каждым ребенком в конце 

учебного года. Полученные в результате проведения данного диагностического 

обследования показатели помогут в первую очередь выявить, насколько правильно 

простроен образовательный процесс и взаимодействие взрослого с  конкретным ребенком. 

      Диагностика основывается на наблюдениях  педагога за ребенком на протяжении года 

(в различных видах деятельности, в процессе режимных моментов и т.д.; не требует 

присутствия ребенка) и диагностических заданиях. В качестве диагностических заданий 

используется анализ продуктов детской деятельности (рисунки, поделки и др.), беседу с 

ребенком, дидактические игры (например, «Знатоки родного города», «Птицы родного 

края» и др.) 

Результаты проведенной педагогической диагностики отражаются в таблице. 

 

Диагностическая  карта для дошкольника 

Ф.И. ребенка, возраст. 

 

Показатели Овладевший 

материалом 

программы в 

полном 

объеме 

(2 балла) 

Овладевший 

примерно 

половиной 

объема 

материала, 

предусмотр

е нного 

программой 

(1 балл) 

Овладевший 

менее чем 

половиной 

объема 

материала, 

предусмотре 

нного 

программой 

(0 баллов) 
Сформированы первичные представления о природе, истории, культуре 

родного края: 
- называет основные реки,    
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водоемы нашей области, умеет 

находить их на карте Смоленской 

области 

- называет растения леса, луга, 

сада; называет и показывает на 

картинке диких животных, 

птиц,  характерных для нашего 

региона 

   

- называет растения и животных, 

занесенных в Красную книгу 

Смоленской области 

   

- называет свою родную деревню, 

главный город области, умеет 

находить их на карте Смоленщины 

   

- описывает деятельность людей по 

охране памятных мест природы, 

культуры родного края 

   

- отличает герб Смоленска 

(называет главные элементы, 

особенности символики) 

   

- называет местные 

культурные события, 

современные праздники и 

традиции,    характерные    для 

нашего региона 

   

- называет традиционные 

народные  промыслы 

Смоленщины, отличает 

декоративно-прикладные 

изделия смоленских мастеров 

   

- называет памятники 

культуры, достопримечательности  

города Смоленска 

   

- называет  народные 

праздники, игры, хороводы, 

характерные для нашего края 

   

- называет земляков, 

прославивших родную 

деревню, город Смоленск 

   

- рассказывает об истории 

возникновения родной деревни  

(поселка), города Смоленска, 

его героическом прошлом 

   

- называет известные города 

Смоленщины 
   

Показатели Часто 

(2 

балла) 

Иногда 

(1 балл) 

Крайне редко 

(0 баллов) 

Проявляет познавательный интерес к ближайшему окружению в родном краю: 

задает вопросы о 

родном крае  
   

- охотно поддерживает    
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взаимодействие и общение, 

организованное взрослым 

- активно включается  в 

совместные игры с детьми и 

взрослыми 

   

Сформировано положительное отношение к природе, людям, своему городу, 

поселку, к объектам исторического и культурного наследия: 
- эмоционально выражает 

положительное отношение в речи, 

играх, продуктивной 

деятельности 

   

-называет свою принадлежность к 

малой родине 
   

Соблюдает нормы и правил поведения в природе, в обществе: 

- умеет ограничивать свои 

желания, потребности, если 

они могут нанести вред 

   

- отстаивает  необходимость 

выполнения тех или иных 

норм поведения 

   

- участвует в общественно- 

значимой деятельности 

   

ВСЕГО    

Обработка результатов 

В случае, если ребенок в результате проведенной педагогической диагностики набрал  

от 31 до 42 баллов – это высокий уровень, 

от 15 до 30 – средний,  

менее 15 – низкий уровень. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)  

по образовательным областям 

  ООП ДО  определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития). 

      В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру. 

       Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также задачи 

воспитания и формируемые ценности для каждой образовательной области соответствуют 

пунктам 18–22 содержательного раздела ФОП 

ДО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22) 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
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Дошкольное образование  может быть получено в ДОО, а также вне ее.  Форма получения ДО 

определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка . 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО педагог определяет самостоятельно 

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Федеральной 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): непосредственное эмоциональное общение со 

взрослым; 

− двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

− предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

− речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

− элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения 

на основе подражания, музыкальные игры); 

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

− предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки 

и другое); 

− экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

− ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

− двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

− игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

− речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

− речь); 

− изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

− самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

− музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкальноритмические движения). 

3) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

− игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
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− общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативноделовое); 

− речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь); 

− познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

− двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

− элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

− музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации ООП ДО педагог может использовать 

следующие методы: 

− организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

− осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

− мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

− при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

− репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

− метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

− при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

− исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 

применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают 

представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

           Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

            При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
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− демонстрационные и раздаточные; 

− визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

− естественные и искусственные; 

− реальные и виртуальные. 

           ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной 

программы. 

         При выборе форм, методов, средств реализации ООП ДО педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

           Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

ООП ДО, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

− самостоятельную деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

           Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

           Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
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заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

         Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

            Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

         Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

         В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

          Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

          Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

может включать: 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

− беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

− практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

− трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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− продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

− оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

            Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

             Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является 

формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

      При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

− экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

− свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

− проведение спортивных праздников (при необходимости). 

       Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

− элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

− проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

− опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

− чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

− слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
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− организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

− индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

− работу с родителями (законными представителями). 

           Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

          Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

          К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

           Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

− в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

− в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

− в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

− коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

− чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

          Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

         В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
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       Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

      Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

− самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

− свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

− игры - импровизации и музыкальные игры; 

− речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

− логические игры, развивающие игры математического содержания; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

− самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

      Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
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          В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: 

в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

        С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 

общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают 

опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут 

быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

        Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

     Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 
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минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

        Цели, задачи, принципы и направления взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в рамках реализации образовательной программы соответствуют 

п. 26.1–26.6 ФОП 

ДО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162) 

         Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребенка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

    Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых 

дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в 

сети Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и другое. 

         Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используется воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

       Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 
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искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной 

программы. 

        Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

    КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

   КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

− определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения программы и 

социализации в ДОО; 

− своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или психологопедагогического 

консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

− содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

− выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

− реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

    КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

    КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционноразвивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 
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        Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе 

рекомендаций ПИК ДОО. 

Категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

− с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

− обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети 

характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребенком в посещении ДОО; 

− обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

− одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

      КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционноразвивающих групповых 

(индивидуальных) занятий. 

      КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает  индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения. 

2.7. Содержание КРР на уровне ДО 

Диагностическая работа включает: 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

− раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
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− комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

− изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

− изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

− изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

− изучение направленности детской одаренности; 

− изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

− мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психологопедагогических проблем в их развитии; 

− выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социальнопсихологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

− всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

− выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

− выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

− организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

− развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

− коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

− создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности; 

− создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

− оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 
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− преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

− помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

− разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 

и приемов КРР с ребенком. 

Информационно-просветительская работа: 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; 

− проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования: 

− определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

− вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки 

и развития одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

− создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

− сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

− формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

− организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

  Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по Программе 

 Программные задачи образовательной деятельности в старшей группе  

 (первый год работы) 

Задачи работы по блоку «Мир природы» 

1. Формировать у детей элементарные представления о природных и 

географических особенностях родного края. Познакомить с планом-схемой города 

(поселка), района. 
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2. Расширять и уточнять знания дошкольников о растениях, птицах, диких 

животных, характерных для местности проживания ребенка. 

3. Формировать у детей навыки экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни). 

Способствовать пониманию связи между поведением людей и состоянием природной 

среды. 

4. Стимулировать любознательность, познавательный интерес к природе родного 

края. 

5. Воспитывать у дошкольников бережное и заботливое отношение к миру 

природы. 

Задачи работы по блоку «Мир истории» 

1. Дать доступные исторические знания об образовании своего города, села, 

деревни: его названии, знаменательных событиях данной местности, о 

достопримечательностях, памятных местах, о своих прославленных земляках. 

2. Знакомить с местными событиями, интересными новостями и обсуждать их. 

3. Учить детей ориентироваться в ближайшем окружении своего микрорайона, 

поселка, города. 

4. Воспитывать любовь к своему краю, желание участвовать вместе с взрослыми в 

общественной жизни своего города, поселка (праздниках, ярмарках, фестивалях, 

соревнованиях, уборке и озеленении парков, скверов, улиц). 

Задачи работы по блоку «Мир культуры» 

1. Формировать элементарные представления о культурном наследии и духовных 

традициях города (села), области: 

- знакомить детей с устным народным творчеством своей местности, показать 

яркость, образность, выразительность малых фольклорных жанров; 

- познакомить со сказками Смоленского края, показать их 

поэтичность; 

- познакомить с традиционными народными промыслами, закреплять знание об 

искусстве как виде творческой деятельности людей; 

- познакомить с местными музеями, памятниками культуры; 

- познакомить с народными праздниками, играми, хороводами. 

2. Дать детям доступные знания о выдающихся людях, родившихся на 

Смоленской земле и прославивших нашу Родину своими достижениями в культуре и 

искусстве. 

3. Развивать познавательную активность дошкольников, творческие способности, 

любознательность. 

4. Развивать эстетические и нравственные качества личности ребенка. 

 

 Содержание образовательной деятельности по краеведению 

 в старшей группе 

Содержание блока «Мир природы» 

Изменения, происходящие в неживой и живой природе. Погодные и 

климатические условия. 

Смоленские пословицы, поговорки, приметы о разных временах года. 

Планы-схемы родного города (поселка), района, парка, экологической тропы 

детского сада и др. 

Природные материалы, характерные для родного края (песок, глина, мел и др.), их 

внешний вид, свойства, использование. 

Реки, озера Смоленщины, местные водоемы: название, внешний вид, особенности, 

использование. 

Грибы нашей области: название, особенности внешнего вида, правила сбора 
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грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

Разнообразие растительного мира нашего края: деревья, кустарники, травянистые 

растения; растения луга, сада, леса. Название, особенности внешнего вида, 

приспособления к окружающей среде. 

Разнообразие животного мира нашей области: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Название, особенности внешнего вида, 

жизни, способы приспособления к окружающей среде. 

Содержание блока «Мир истории» 

История образования своего города, села, деревни. История 

образования города Смоленска. Празднование дня поселка, города. 

Достопримечательности, памятные места, наиболее известные 

памятники. 

Памятники героям Великой Отечественной войны в Смоленске, своем  городе, селе, 

деревне. 

Юрий Гагарин – первый космонавт, наш земляк, прославивший 

Смоленщину. 

Знаменательные события данной местности. Общественная жизнь своего города, 

поселка: праздники, ярмарки, фестивали, соревнования, уборка и озеленение парков, 

скверов, улиц. 

Содержание блока «Мир культуры» 

Жилище, убранство, мебель, посуда, используемая нашими предками. 

Старинные игрушки и способы их изготовления. 

Одежда смоленских крестьян. 

    Сказки, песенный фольклор, потешки Смоленского края. 

Актеры, композиторы, поэты, писатели, художники, прославившие Смоленщину: 

М.И. Глинка, С.Т. Коненков и др. 

Современная культурная жизнь города, поселка, деревни: традиции, праздники, 

ярмарки, фестивали, концерты. 

Культурные учреждения: театры, музеи, выставочные центры, центры детского 

творчества, студии, планетарий, библиотеки, клубы, филармония, художественные и 

музыкальные школы для детей Смоленщины. 

 

 Программные задачи образовательной деятельности в подготовительной  

 к школе группе (второй год работы) 

 

Задачи работы по блоку «Мир природы» 

1. Углублять и конкретизировать представления детей о природных и 

географических особенностях Смоленской области. Учить использовать для ориентировки 

на местности простые картосхемы. Продолжать знакомить с различными картами (район, 

область). 

2. Формировать представления детей о реках, водоемах нашей области, учить 

находить их на карте Смоленской области. 

3. Закреплять и углублять представления о растительности леса, луга, сада; о 

диких животных, птицах, характерных для нашего региона. 

4. Знакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу 

Смоленской области. Дать представление о необходимости охраны всех без исключения 

видов растений, животных родного края, независимо от того, нравятся они ребенку, 

взрослому или нет. 

5. Упражнять в умении собирать коллекции природного материала, характерного 

для нашего края, учить классифицировать и обобщать их по различным признакам. 

6. Познакомить с деятельностью людей по охране памятных мест природы 

родного края. Привлекать к участию в экологических акциях, праздниках, проводимых в 
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области, районе, городе, ДОО. 

Задачи работы по блоку «Мир истории» 

1. Расширять знания детей о своем городе, поселке, истории образования, 

достопримечательностях, памятных местах, прославленных земляках. 

2. Познакомить детей с гербом Смоленска и своего города (главные элементы, их 

символика). 

3. Знакомить с местными событиями, интересными новостями. 

4. Расширять ориентировку в своем микрорайоне, поселке. 

5. Привлекать детей к посильному участию совместно со взрослыми в 

общественной жизни своего города, поселка. 

6. Воспитывать любовь, привязанность, чувство сопереживания и 

принадлежности к людям, сопричастности истории родного края. 

 

 

 

Задачи работы по блоку «Мир культуры» 

1. Расширять представления о культурном наследии и духовных традициях города 

(села), области: 

- раскрывать меткость, выразительность устного народного творчества; 

- развивать художественный вкус через восприятие красоты изделий смоленской 

керамики и традиционных народных промыслов; 

- продолжать знакомить с музеями, памятниками культуры; 

- уточнять представления о народных праздниках, играх хороводах, времени и 

месте их проведения. 

2. Формировать элементарные представления об охране памятников культуры 

нашего края. 

3. Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости, любви и уважения к землякам, 

прославившим город (село), желание быть похожим на них в своих поступках и делах. 

4. Развивать познавательную активность дошкольников, творческие способности, 

интерес к русским традициям, гостеприимству. 

 

 Содержание образовательной деятельности по краеведению в подготовительной к 

школе группе 

 

Содержание блока «Мир природы» 

Изменения, происходящие в неживой и живой природе своей местности. 

Погодные и климатические условия, характерные для средней полосы России. 

Смоленские пословицы, поговорки, приметы о разных временах года. Карты 

родного города (поселка), района, планы-схемы парка, 

экологической тропы детского сада и др. 

Природные материалы, характерные для родного края (песок, глина, известняк, 

мел, торф, бурый уголь и др.), их внешний вид, свойства, использование. 

Реки, озера Смоленщины, местные водоемы: название, внешний вид, особенности. 

Использование и охрана водоемов. 

Грибы нашей области: название, особенности внешнего вида, правила сбора 

грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

Разнообразие растительного мира нашего края: деревья, кустарники, травянистые 

растения; растения луга, сада, леса. Название, особенности внешнего вида, 

приспособления к окружающей среде, способы размножения. Лекарственные растения. 

Разнообразие животного мира нашей области: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Название, особенности внешнего вида, 
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жизни, способы приспособления к окружающей среде. Редкие животные нашего края, 

меры по их охране. 

Красная книга Смоленской области, района. Охраняемые виды растений и 

животных. Заповедные места Смоленской области. 

Содержание блока «Мир истории» 

История образования своего города, села, деревни. История образования города 

Смоленска. Празднование дня поселка, города. 

Герб Смоленска и своего города (главные элементы, их символика). 

Достопримечательности, памятные места, наиболее известные памятники. 

Смоленская крепостная стена: причины ее возведения, башни крепости, зодчий Федор 

Конь. 

Военное прошлое нашего края. Смоленск – «город-воин». Памятники героям 

Великой Отечественной войны в Смоленске, своем городе, селе, деревне. 

Земляки, прославившие Смоленщину: первый космонавт Юрий Гагарин, 

путешественник и первооткрыватель Николай Пржевальский и др. 

Знаменательные события данной местности. Общественная жизнь своего города, 

поселка: праздники, ярмарки, фестивали, соревнования, уборка и озеленение парков, 

скверов, улиц. 

Содержание блока «Мир культуры» 

Жилище, убранство, мебель, хозяйственная утварь, посуда, используемая нашими 

предками. 

Старинные игрушки и способы их изготовления. 

Одежда смоленских крестьян, их украшения, вышивка смоленских мастеров. 

Смоленская керамика: название изделий, особенности внешнего вида, процесс 

изготовления. 

Сказки, песенный фольклор, потешки Смоленского края. 

Актеры, композиторы, поэты, писатели, художники, прославившие Смоленщину: 

М.И. Глинка, С.Т. Коненков, М.И. Исаковский, А.Т. Твардовский, Ю. Никулин, А. 

Папанов и др. 

Современная культурная жизнь города, поселка, деревни: традиции, праздники, 

ярмарки, фестивали, концерты. 

Культурные учреждения: театры, музеи, выставочные центры, центры детского 

творчества, студии, планетарий, библиотеки, клубы, филармония, художественные и 

музыкальные школы для детей Смоленщины. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы 

 

Достижение целей и задач программы «Край Смоленский» требует особых 

подходов к осуществлению образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС ДО образовательная деятельность 

реализуется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора и 

др.) через: 

- совместную образовательную деятельность педагогов и детей; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность старших дошкольников; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 



31 

 

и зависит от культурных и региональных особенностей, контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольной организации, от квалификации педагога. 

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе организации 

различных видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов: 

- экскурсии по улицам деревни (поселка), в природу (реальные и виртуальные); 

- рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях; 

- беседы; 

- чтение и обсуждение произведений детской и научно-популярной литературы; 

- просмотры фото- и видеоматериалов; 

- встречи с участниками исторических событий, деятелями культуры, 

интересными людьми; 

- занятия на базе музеев и других культурных центров микрорайона (поселка); 

- игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные; 

- создание альбомов, книг и др.; 

- проектная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность, конструирование; 

- викторины; 

- создание макетов, коллекций и их оформление; 

- оформление выставок работ народных мастеров, книг с 

иллюстрациями, фотоматериалов, детского творчества и др.; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- слушание и обсуждение народной, классической музыки смоленских 

композиторов, пение, танцы, хороводы Смоленского края; 

- развлечения, праздники и др.; 

- участие в фестивалях, конкурсах, акциях. 

Особое значение имеет организация самостоятельной деятельности детей. В 

дошкольном учреждении можно создать выставку материалов о родном крае. В группе 

следует выделить место для краеведческого уголка, оснащенного материалами, 

накопление и обновление которого идет в течение всего года в соответствии с 

образовательной деятельностью. Это позволит детям выбирать занятия по интересам: 

рассматривать иллюстрации, фотографии, слушать музыку, рисовать, конструировать, 

играть, экспериментировать и др. 

Материалы для совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей: 

- книги, альбомы, фотографии, иллюстрации, слайды, видеофильмы, 

аудиозаписи; 

- атрибуты старины (домашняя утварь, элементы костюма Смоленской  губернии, 

изделия смоленских мастериц, смоленская игрушка и др.); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр; 

- материалы для изобразительной деятельности; 

- карты, схемы, макеты; 

- постоянно действующая выставка детского (совместно со взрослыми) 

творчества, изделий народных мастеров, материалов к памятным датам и др.; 

- уголок природы, гербарии, материалы для экспериментирования; 

- коллекции. 

Важное значение имеет выбор форм взаимодействия с семьей. Необходимо 

установить партнерские отношения с родителями, которые примут активное участие в 

реализации задач Программы через включение следующих форм сотрудничества с ними: 

- разработка планов (проектов) маршрутов выходного дня к историческим, 



32 

 

памятным местам; 

- совместные экскурсии в музеи, по городу, (поселку); 

- создание совместных проектов (разработка планов мероприятий) праздников, 

важных для города (поселка) событий и их реализация; 

- участие в акциях по уборке скверов, парков, защите исторических 

памятников или памятных мест и др.; 

- организация совместных выставок, посвященных истории родного 

края. 

 

Особенности организации образовательной деятельности                                      в 

старшей группе 

Работа по программе «Край Смоленский» начинается в старшей группе (первый 

год работы). 

Формы, методы и приемы работы по блоку «Мир природы» 

- Изучение плана-схемы родного города (поселка), района. 

Составление плана парка, экологической тропы детского сада и др. 

- Коллекционирование природных материалов, характерных для родного края 

(песок, глина, мел и др.). Рассматривание собранных образцов. Опыты по изучению 

свойств природных материалов. 

- Беседа «Осенняя природа родного края». Наблюдения за изменениями, 

происходящими в неживой и живой природе в своей местности. 

- Чтение и рассказывание смоленских пословиц, поговорок, примет о разных 

временах года. 

- Экскурсия к речке (озеру). Беседа «Наша речка (озеро)». Нахождение речки 

(озера) на карте района. Рассматривание иллюстраций с животными озера (речки). 

Чтение художественной и познавательной 

литературы о животных и растениях, живущих в реке (озере). Обсуждение 

прочитанного. Отгадывание и составление загадок о рыбах и др. 

- Экскурсия на луг. Наблюдения за насекомыми, травами. Чтение 

познавательной и художественной литературы об обитателях луга. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание иллюстраций, изображающих травы и насекомых луга. 

Отгадывание и составление загадок о насекомых и растениях. Экспериментирование с 

насекомыми. Дидактические игры о растениях и насекомых. Коллекционирование семян 

луговых растений. 

- Экскурсия в лес (парк). Беседа «Наш лес». Чтение художественной и 

познавательной литературы о лесе. Обсуждение прочитанного. Наблюдения за деревьями. 

Дидактические игры о растениях леса. Познавательные рассказы педагога о лесе. 

Коллекционирование семян деревьев, шишек. Отгадывание и составление загадок о 

растениях леса. 

- Беседа о птицах. Наблюдения за птицами. Рассматривание иллюстраций птиц. 

Чтение художественной и познавательной литературы о птицах. Обсуждение 

прочитанного. Дидактические игры о птицах. Познавательные рассказы педагога о птицах 

«А знаете ли вы, что…?» Экспериментирование (с птицами) «Кто что любит?» и др. 

Формы, методы и приемы работы по блоку «Мир истории» 

- Рассказ воспитателя о возникновении своего города, поселка. 

- Экскурсии-путешествия в ближайшее окружение. 

- Занятия на базе краеведческого (исторического) музея. 

- Экскурсии к наиболее известным памятникам, рассматривание. 

- Рисование, лепка, аппликация, конструирование по теме «Мой город (поселок)». 

- Чтение художественной и познавательной литературы об истории своего 
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края, его военном прошлом. Обсуждение прочитанного. 

- Конструирование крепостной стены. 

- Дидактические игры «Знаменитые Смоляне», «Памятники нашего города» и 

др. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Выставка детских работ «Моя родная сторона». 

- Праздник «Моя родная сторона». 

- Участие в мероприятиях по уборке, озеленению своего 

микрорайона, в различных социальных акциях. 

Формы, методы и приемы работы по блоку «Мир культуры» 

- Рассказы воспитателя о жилище (изба, хата), его убранстве (домотканые 

половики, полотенца, подузорники), мебели (сундук, лавка), игрушках, одежде. 

- Игры-путешествия в русскую избу: рассматривание с детьми деревянной 

резьбы на наличниках, калитках, крылечках. 

- Рассматривание игрушек, с которыми играли дети в старые времена: куклы 

тряпичные, деревянные, льняные, соломенные, глиняные. 

- Рассказывание сказок Смоленского края, чтение потешек, стихов смоленских 

авторов, исполнение песен. 

- Беседы о людях, прославивших Смоленщину: М.И. Глинка, С.Т. Коненков. 

- Художественная мастерская: изготовление тряпичных игрушек; 

конструирование мебели, плетение ковров, дорожек. 

- Встречи с местными мастерами-умельцами (резьба по дереву, 

плетение, вязание, ткачество). 

- Встречи с фольклорными коллективами своего города (села), совместные 

концерты со школьниками и взрослыми, слушание музыки в грамзаписи. 

- Выставки детского творчества. 

- Вечера развлечений, праздники по народному календарю с использованием 

местного фольклора. 

- Игры, хороводы в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности. 

 

Особенности организации образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе 

Работа по программе «Край Смоленский» продолжается в                       подготовительной к школе 

группе (второй год работы). 

Формы, методы и приемы работы по блоку «Мир природы» 

- Изучение карты области, нахождение на ней знакомых объектов (города, реки, 

озера и др.) 

- Коллекционирование природных материалов, характерных для Смоленщины. 

Рассматривание собранных образцов и экспериментирование с ними. Беседа о 

возможностях их использования человеком. 

- Беседа о погодных и климатических условиях, характерных для средней 

полосы России. Наблюдения за изменениями, происходящими в неживой и живой 

природе в своей местности. 

- Экологическая акция по сбору ягод рябины, семян деревьев и кустарников, 

произрастающих на участке для зимней подкормки птиц. 

- Знакомство со смоленскими пословицами, поговорками, приметами о разных 

временах года. 

- Беседа «Реки и озера Смоленского края». Нахождение рек и озер на карте 

Смоленской области, района. Беседа о рыбах и животных, характерных для смоленских 
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рек и озер. Чтение художественной и познавательной литературы о животных и 

растениях, живущих в реках и озерах. Обсуждение прочитанного. Познавательные 

рассказы педагога о рыбах и животных «А знаете ли вы, что…?» Отгадывание и 

составление загадок о рыбах. 

- Экскурсия на луг. Наблюдения за насекомыми, травами. Чтение 

познавательной и художественной литературы об обитателях луга, о лекарственных 

растениях. Обсуждение прочитанного. Познавательные рассказы педагога о 

лекарственных растениях «А знаете ли вы, что …?». Обсуждение названий лекарственных 

растений (Например: «Почему растение называется «зверобой»?) Рассматривание 

иллюстраций, изображающих травы и насекомых луга. Отгадывание и составление 

загадок о насекомых и растениях. Экспериментирование с насекомыми. Создание 

гербария «Растения луга». Дидактические игры «Что растет на лугу», 

«Лекарственные растения Смоленского края» и др. Коллекционирование семян 

луговых растений. Беседа «Луг и его обитатели». Моделирование природного ландшафта 

луга с помощью предметных картинок. Работа над проектом «Лекарственные растения 

Смоленской области» (результатом может быть создание гербария, альбома, содержащего 

фотографии и рисунки детей, краткие сведения о растениях и особенностях их 

использования, а также правила сбора). 

- Беседа «Грибы нашего края». Чтение познавательной литературы о грибах. 

Обсуждение прочитанного. Познавательные рассказы педагога о грибах «А знаете ли вы, 

что…?» Отгадывание и составление загадок о грибах. Дидактическая игра «Грибы 

Смоленского края» и др. Работа над нормативным проектом «Правила сбора грибов». 

Экскурсия в краеведческий музей и знакомство с экспозицией «Грибы». 

- Экскурсия в лиственный, с также хвойный и смешанный лес (парк). Беседа 

«Леса Смоленщины». Чтение художественной и познавательной литературы о растениях 

лесов. Обсуждение прочитанного. Наблюдения за различными деревьями. Дидактические 

игры о деревьях. Познавательные рассказы педагога о растениях леса «А знаете ли вы, 

что…?» Экспериментирование с травами и деревьями. Коллекционирование семян и 

шишек деревьев. Отгадывание и составление загадок о растениях леса. Моделирование 

природного ландшафта лиственного леса (хвойного и смешанного) с помощью 

предметных картинок. Организация детских исследований «Звери наших лесов». 

- Экскурсия в   краеведческий   музей   и   знакомство   с   выставкой 

«Птицы». Беседа «Птицы наших лесов». Рассматривание иллюстраций птиц. 

Чтение художественной и познавательной литературы о птицах. Обсуждение 

прочитанного. Дидактические игры «Птицы Смоленского края». Познавательные 

рассказы педагога о птицах «А знаете ли вы, что…?» Экспериментирование с птицами. 

Реализация творческого коллективного проекта «Кормушки для птиц». Экологическая 

акция «Поможем птицам зимой» (размещение кормушек на территории детского сада и 

ближайших улицах, организация разнообразной подкормки зимующих птиц). 

- Беседа «Красная книга Смоленской области». Рассматривание иллюстраций в 

Красной книге и чтение доступной информации об охраняемых видах. Определение на 

карте Смоленской области мест, где встречаются охраняемые растения, птицы, звери. 

Составление альбома группы «Растения (или птицы или …). Красной книги … района» 

(например, Велижского, Краснинского и др.) Дидактическая игра «Определи охраняемое 

животное (растение) Смоленского края» и др. Беседа «Заповедные места Смоленской 

области». Экскурсия в краеведческий музей и знакомство с выставкой «Растительный и 

животный мир Смоленщины». Викторина 

«Знаешь ли ты свой родной край». 

Формы, методы и приемы работы по блоку «Мир истории» 

- Беседа «Как возник наш город (поселок)». 

- Экскурсии-путешествия по городу (поселку). 
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- Рассматривание герба города (поселка). 

- Беседа «Героические города Смоленщины» 

- Виртуальные экскурсии по памятным местам далекого прошлого: храмы, 

старинные дома, усадьбы, поля битв и др. 

- Экскурсия к памятникам Великой Отечественной войны. 

- Беседа «Славные имена в истории нашего края», «Ю.А. Гагарин – наш 

земляк», «Путешественник Н. Пржевальский» 

- Встречи с интересными людьми своего края. 

- Сбор иллюстративного материала, фотографий. Оформление 

альбомов, книг, выставок. 

- Викторины, конкурсы «Моя родная сторона». 

- Выставка детских работ «Моя родная сторона». 

- Участие в празднике города (поселка). 

- Праздник «Моя родная сторона». 

Формы, методы и приемы работы по блоку «Мир культуры» 

- Рассказы воспитателя об убранстве жилища (настольники, скатерти, полотенца, 

подузорники, находить характерные смоленские «украсы» в тканье, вышивках.), мебели 

(палата, зыбка), хозяйственной утвари (ушат, ларь, дежка, рубальник, пранник, прялка и 

др.) 

- Игра «Бабушкин чудо-сундук» (знакомство с крестьянским смоленским 

костюмом, расшитыми характерной смоленской черно-красно- белой вышивкой 

полотенцами, настольниками, подузорниками, головными уборами). 

- Рассказы об игрушках, с которыми играли дети в старые времена; 

демонстрация способов изготовления некоторых игрушек; игры с изготовленными 

игрушками. 

- Развлечения, праздники с использованием устного народного творчества своей 

местности: поговорки, заклички, пестушки, частушки, пословицы. 

- Рассказывание сказок Смоленского края: «Как чистота красоту понесла на 

высоту», «Сказка о бедном и богатом братьях», «Как барин лошадей высиживал», «Сказка 

про Ивана-дурачка», «Жар-птица» и др. (по выбору воспитателя). 

- Постановка спектаклей по сказкам; художественная мастерская по 

изготовлению декораций, костюмов. 

- Разучивание и   исполнение   фольклорных   песен   Смоленщины: 

«Благослови, мати, весну загукати» (весенняя закличка), «Эх вы, пташечки, 

канареечки» (веснянка), «Пойдемте, девки, в луга гулять», «Вы, кумушки, голубушки» и 

другие. 

- Встречи с фольклорными коллективами своего города (села), совместные 

концерты со школьниками и взрослыми, слушание музыки в                грамзаписи. 

- Беседы о людях, прославивших родной край: М.И. Исаковский, А.Т. 

Твардовский, М.И. Глинка, И. Соколов-Микитов, С.Т. Коненков, М.В. Исаковский, 

А.Т.   Твардовский,   А.   Мишин,   В.В.   Ельчанинов, М.О. Микешин, Ю. Никулин, А. 

Папанов и др. по выбору педагога. 

- Знакомство с современной культурной жизнью нашего края: посещение 

театров, студий, планетария, музеев, библиотек, клубов, филармонию, художественных и 

музыкальных школ для детей Смоленщины. 

- Художественная мастерская: оформление горницы для куклы, нарядов для 

куклы (сарафан, рубаха, передник, кокошник, ленты, поясок, бусы), лепка посуды и 

другой хозяйственной утвари. 

- Встречи с местными мастерами-умельцами (резьба по дереву, плетение, 
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вязание, ткачество, вышивание). 

- Выставки детского творчества. 

 

2.9. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
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приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

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

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 
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качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

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

воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 
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1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста 

(к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
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на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 
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Основные характеристики МКДОУ «Тесовский детский сад» 

Цель и смысл деятельности 

детского сада, его миссия 

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, задачами и 

принципами законодательства РФ в сфере образования 

Принципы жизни и воспитания в 

детском саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 

локальными нормативными актами МКДОУ «Тесовский 

детский сад» и законодательством РФ 

Образ ДОО, ее особенности, 

символика 

Это образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Режим работы: пятидневная неделя в течение 

календарного года. Время работы: 8.30-17.30 с 

понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Отношения к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая 

часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса. 

Ключевые правила детского сада Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в детском саду 

Традиционным является проведение: 

– сезонных праздников (« День Знаний», 

«Осенины», «Новый год»…) 

– тематических мероприятий («День Здоровья», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя»); 

– социальных и экологических акций («Открытка 

для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»)  

– общественно–политических праздников («День 

Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День 

народного единства») 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и культурная 

среда детского сада 

МКДОУ «Тесовский детский сад»  сотрудничает с 

социальными партнерами: 

–  Школа  – проводит совместные мероприятия, 

экскурсии, открытые уроки  

– Сельская  библиотека  – проводит совместные 

акции, экскурсии, мероприятия; 

– Сельский клуб – проводит совместные акции, 

экскурсии, мероприятия 
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Воспитывающая среда образовательной организации 

    Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий: 

− условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка 

к окружающему миру, другим людям, себе; 

− условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

− условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 
 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка  

к окружающему миру, другим людям, себе 

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям воспитатели в своей работе используют разные виды 

деятельности:  

− игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества;  

− коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

− предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире;  

− изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие;  

− наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

закрепляет социальные чувства;  

− проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности;  

− конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.  

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 

− ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни;  

− самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей;  

− занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);  

− социокультурные праздники и досуговые мероприятия;  

− экскурсии и целевые прогулки;  
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− кружковая работа;  

− встречи с интересными людьми — носителями культуры.  

 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество 

    Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми.  

     С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

− при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

− совершать выбор и обосновывать его;  

− предъявлять и обосновывать свою инициативу;  

− планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

− оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

    

    При реализации Программы коллектив принимает во внимание социально-исторические 

события региона, быт, культуру и традиции населения Смоленской области, а также 

климатически условия региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, ледоход и т.д.), особенности холодной зимы и жаркого лета, 

короткой весны и затяжной осени; состав флоры и фауны; длительность светового дня. 

 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность 

В МКДОУ «Тесовский детский сад»  сформирована устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. В ДОУ 

к профессиональным общностям относятся педагогический совет, творческие и рабочие 

группы. 

Воспитатели, а также другие сотрудники должны:  

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  
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− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность 

   Она включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Обязательно совместное обсуждение 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для выявления и в дальнейшем создания 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

− единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

− открытость дошкольного учреждения для родителей;  

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

− уважение и доброжелательность друг к другу;  

− дифференцированный подход к каждой семье;  

− равноценная ответственность родителей и педагогов.  

Детская общность 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

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

необходимо соотносить с желаниями других. Педагоги воспитывают 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.  

     Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Задачи воспитания в образовательных областях соответствуют п. 29.3.4 ФОП 

ДО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=183) 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения детского сада. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в МКДОУ «Тесовский детский сад»  в процессе 

воспитательной работы: 

 - тестирование, опрос, анкетирование;  

- информационные стенды;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=183
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- консультации, беседы, рекомендации;  

- онлайн-информирование на сайте ОУ, родительских чатах  ;  

- образовательные проекты;  

- совместные экскурсии;  

- открытые просмотры мероприятий с участием детей;  

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;  

- творческие выставки;  

- конкурсы;  

- благотворительные акции;  

- участие в работе родительских комитетов 

  

Групповые формы работы с семьей:  

- общие родительские собрания; 

 - групповые родительские собрания;  

- консультирование родителей;  

- анкетирование;  

- оформление информационных стендов;  

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества;  

- участие в организации тематических выставок в ОУ;  

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники;  

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

 

 Индивидуальные формы работы:  

- работа педагогов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 - индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр.  
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Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ОУ возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;   

– создание творческих детско-взрослых проектов. 

 

    Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения рабочей программы воспитания являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям. 

      К традиционным мероприятиям ОУ относятся: День знаний, Осенний бал, Новый год, 8 

Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно проходят выставки 

творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие в 

конкурсных мероприятиях различных уровней. 

Общие дела - это события ОУ, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, 

интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив (социальные и экологические акции; выставки; проекты; спортивные и 

оздоровительные мероприятия; конкурсы;  выставки).  

 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:  

– развивает умственные способности и наблюдательность:  

– получают много новых впечатлений и знаний об окружающем;  

– узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между 

различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в 

природе;   

– дает возможность знакомить детей с малой Родиной, её достопримечательностями, 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы  и т.д.;  

– удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 
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– дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми;   

– у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная 

система, повышается жизненный тонус;   

– на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 
Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении 

режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в ОУ основан на определенном 

ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего здоровья, способности 

регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого 

режимного момента в ОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными 

и имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они 

взаимосвязаны между собой.  

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш 

попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в 

дальнейшем сложится его день.  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру гигиены, 

формируют гигиенические навыки.  

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом. 

 Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье.  

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают 

моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 

 Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении.  

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма.  

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности при 

одевании или раздевании, формируют дисциплину. 

Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют 

кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье. Образовательная 

деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в соответствии с 

возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. Свободная игра - 

самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом.  

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются и 

развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх 

дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и педагог получает полную 

возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 
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Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в 

коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать 

установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется:   

– обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка 

на самостоятельные пробы,   

– взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, 

обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт 

и содержание,   

– выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым,  

– демонстрировать ценность детского замысла,  

– поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 
 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 

деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МКОУ 

«Бурцевская НШДС». 

Патриотическое направление  воспитания  

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, 

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

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

– 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 отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание 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; 
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− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

− ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

− организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к                            российским общенациональным традициям; 

− организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

вставок и пр.; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к                      растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

 

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

– формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы; 

– анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

– формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

– развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
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– организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

– проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

– разработка и реализация проектов; 

– воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

– обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

– обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

– организация коллективных проектов заботы и помощи; 

– создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

– использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

 

Познавательное направление воспитания  

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

– 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.). 

 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

– 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. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания:  сформирование 

навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

– обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих 

технологий, обеспечение условий для их гармоничного физического и 

эстетического развития; 
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– закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

– укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

– развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

– формирование у детей элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

– организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

– воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Содержание деятельности 

 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование 

и развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ОУ. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

– организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории организации; 

– реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в организации; 

– использование здоровьесбергающих технологий; 

– организация закаливания детей; 

– формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

– формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

– формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

– включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Трудовое направление воспитания Ценность: 

труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

– ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

– познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

– формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
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воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

– формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

– формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

– воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее  

влиянии  на внутренний мир человека; 

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

– воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

– развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

– формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
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Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

− 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 организации; 

− организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

− 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; 

− воспитание культуры поведения. 

      К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ОУ можно отнести (в соответствии с Федеральной образовательной программой, 

п.29.3.5.3): 

– ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

– социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

– чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 
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наизусть; 

– разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 
инсценировки; 

– рассматривание и обсуждение картин и книжных

 иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

– организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

– экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

– игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

– демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

     Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе.  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы России, Смоленской области, Новодугинского района.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДО обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания:  

− подбор художественной литературы;  

− подбор видео и аудиоматериалов;  

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

− наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.);  

− подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  
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В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 

показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. РППС всех помещений достаточно насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. В 

детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования и Программы воспитания детей 

дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни детей в образовательном 

учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми 

(физкультурный зал, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Перечень 

конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной программы 

(стр.187, 29.3.6.):  

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: информационные 

стенды с символикой РФ, Смоленской  области, Новодугинского района;  

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ:  

географические карты, глобус, книги, альбомы по ознакомлению с народностями России. 

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность:  

глобус, энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр.  

макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, 

пособия. 

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности:  

игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами-

заместителями, виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья,  

различные виды конструктора.  

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей:  

материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-печатные игры, открытки, 

иллюстрации, фото.  

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира:  

предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные стёкла, 

природный и бросовый материал, коллекции бумаги, камней, дидактические игры по 

экологическому воспитанию и пр. игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для 

игровой деятельности, конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, 

лото, домино различной тематики, демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, 

логические игры, пазлы. 
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7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства:  

картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, 

сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, правила безопасности в 

группе, при выполнении трудовых действий в природе, самообслуживании, хозяйственно-

бытовом и пр.  

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта:  

спортивный зал, игровая площадка на территории, инвентарь для выполнения основных 

движений, ОРУ, маты,  инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории,  

атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-эстафеты,  

картотеки спортивных, подвижных и народных игр.  

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа:  

подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны  

игры, наглядные пособия для ознакомления с культурой и бытом народов России,  

образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов,  

альбомы, игрушки с различными росписями.  

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и т.д.);  

− проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;  

− участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной 

направленности;  

− реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет сотрудничество с различными организациями: 

 

№ 

п/п  

Организация  Цель взаимодействия  

1.  Отдел по образованию АМО 

«Новодугинский                            район» 

Осуществление методического 

сопровождения ДОУ; 

участие в методических мероприятиях на 

районном уровне 

2.  ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт 

развития образования» 

Повышение квалификации педагогов ДОУ 

3.  ОГБУЗ «Сычевская 

межрайонная больница» 

Обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников 

4.  Дошкольные  учреждения Обмен опытом работы 

5.  Тесовская СБ Приобщение детей к чтению: экскурсии, 
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участие в мероприятиях (конкурсах, 

международных акциях и т.д.) 

6.  Тесовский СК Участие в мероприятиях (конкурсах, 

концертах …) 

7.  ОГИБДД МО МВД России 

«Гагаринский» 

Совместная работа с сотрудниками ГИБДД  по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

В реализации Программы воспитания в ДОУ принимает участие весь педагогический 

коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию ( воспитатель, музыкальный 

руководитель).  Воспитатель, осуществляет образовательный процесс в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду. Воспитатель имеет первую квалификационную категорию, 

повышает профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, 

вебинары, распространении педагогического опыта. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации Программы воспитания ДОУ использует практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

       По своим основным задачам воспитательная работа в ДО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДО лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.  

      Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

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

поведения;  



59 

 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются:  

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

− построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

− формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

− активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

окружающем мире;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

III. Организационный раздел ООП ДО 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

Успешная реализация ООП ДО обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 
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всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 
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12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации ООП ДО, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социальнозначимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о ООП ДО семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения ООП ДО, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  - часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. Это  основа  для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает организованное пространство 

(территория ДОО, групповая  комната, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО -  единое пространство, все 

компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

− местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

− возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

− задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

− возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

 
Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует: 

− требованиям ФГОС ДО; 

− образовательной программе ДОО; 

− материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

− возрастным особенностям детей; 
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− воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

− требованиям безопасности и надежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает  возможность реализации 

разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

− насыщенность - образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

− трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

− полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

− вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

− доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

− безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и 

возможность трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных 

задач, а также игровых замыслов детей. Все оборудование можно условно сгруппировать 

по трем пространствам: пространству активной деятельности, пространству спокойной 

деятельности и пространству познания и творчества. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение ООП ДО,  

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

    В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ДО; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

− оборудованию и содержанию территории; 
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− помещениям, их оборудованию и содержанию; 

− естественному и искусственному освещению помещений; 

− отоплению и вентиляции; 

− водоснабжению и канализации; 

− организации питания; 

− медицинскому обеспечению; 

− приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

− организации режима дня; 

− организации физического воспитания 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

     ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

     ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания ООП ДО; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

    Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации ООП ДО 

Примерный перечень художественной литературы соответствуют пункту 33.1  ФОП ДО (  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196) 

Примерный перечень музыкальных произведений соответствуют пункту 33.2  ФОП 

ДО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206) 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства соответствуют пункту 

33.3  ФОП ДО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=215) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=215
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Примерный перечень анимационных произведений соответствуют пункту 33.4  ФОП 

ДО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=216) 

Кадровые условия реализации ООП ДО 

Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует  номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в 

дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации программы или 

отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 

отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными работниками образовательной организации, а также иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогов. 

Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации программы ДОО созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО и/или учредителя. 

3.5. Режим и распорядок дня 

   Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

    Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

      Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

     Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=216
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/728250577/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/728250577/
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они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

     Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

     Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

     При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

    Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

     Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.30 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.30 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной от 1,5 до 3 лет 20 минут 
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суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

8.30 - 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.15 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.15 - 9.25 

9.35 – 9.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.45 - 10.30 

Второй завтрак  10.30 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.00 - 12.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

13.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы. 

15.50 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 17.30 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.30 - 10.30  

Второй завтрак  10.30- 10.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 10.35 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

15.50 - 17.30  

 

Режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 

Завтрак 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

9.15 - 9.55 9.15 - 10.05 9.15 – 10.50 9.15 - 11.05 
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занятия - 2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.35 - 12.30 10.35 - 12.30 10.50 - 12.30 11.05 - 12.40 

Второй завтрак  10.30 - 10.35 10.30 - 10.35 10.30 – 10.35 10.30 - 10.35 

Обед 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 15.30 - 16.00 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 

Занятия (при 

необходимости) 

- - 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой 

16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

8.30 - 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Завтрак 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 

Второй завтрак  10.30 - 10.35 10.30 - 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.15 - 12.30 9.15 - 12.30 9.15 - 12.30 9.15- 12.30 

Обед 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 
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прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой 

    Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня соблюдаются следующие требования: 

− режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

− при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

− физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей.  

− возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

 

Январь: 

 

27 января: День снятия блокады 

Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или 

ситуативно)  

Февраль: 

 

2 февраля: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

8 февраля: День российской науки 

15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля: Международный день родного 

языка 

23 февраля: День защитника Отечества 



70 

 

Март: 

 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 12 апреля: День космонавтики 

Май: 

 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных 

организаций России 

24 мая: День славянской письменности и 

культуры 

Июнь: 

 

1 июня: День защиты детей 

6 июня: День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности 

Август: 

 

12 августа: День физкультурника 

22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

Сентябрь: 

 

1 сентября: День знаний 

3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день 

распространения грамотности 

27 сентября: День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь: 

 

1 октября: Международный день пожилых 

людей; Международный день музыки 

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 

Третье воскресенье октября: День отца в 

России 

Ноябрь: 

 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

Последнее воскресенье ноября: День 

матери в России 

30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации 

Декабрь: 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России 
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8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации 

31 декабря: Новый год 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерный перечень материалов и оборудования. Особенности организации РППС                                            

 

          Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) краеведческой 

направленности -  часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности.  

           При проектировании РППС ДОО учитываются:  

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО;  

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования;  

- задачи региональной образовательной программы для разных возрастных групп; 

 - возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов, других сотрудников ДОО и других участников образовательной деятельности).  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с культурными 

традициями родного края. Она выполняет две важнейшие функции. Одна из функций носит 

информативный характер, предметно-пространственная среда включает в себя разнообразие 

предметов и объектов социальной действительности, другая – развивающий, где каждый 

предмет и каждый объект, в свою очередь, несут определенные знания об окружающем мире, 

становятся средством передачи социального опыта.       

           Пространство группы краеведческой направленности организовано в виде отдельных 

зон («центров», «уголков», «площадок»), оснащено большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование), при 

этом все предметы и материалы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение зон/центров/уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

каждой группе может быть создан центр по краеведению «Смоленский край родной», где 

собраны наглядные материалы, литература, иллюстрации, фотографии, оформлены альбомы о 

людях, прославивших Смоленщину, о природном, историческом и культурном богатстве 

Смоленской области. Подобран материал о Смоленском крае, включающий сведения и о 

современном культурном облике родного края. Экспозиции центров постоянно обновляются и 

обогащаются в зависимости от изучаемых тематических блоков.  

Материалы соответствуют  определенным требованиям:  

– целесообразность размещения;  

– доступность;  

– эстетичность;  

– научность;  

– достоверность представленного материала.  

Примерный перечень пособий, наглядного материала, игровых атрибутов, 

дидактических игр по программе «Край Смоленский»:  

– - объекты окружающего мира, предметы старины, куклы в народных костюмах родного 

края, костюм или элементы костюма Смоленской губернии, альбомы «Наша семья», «Улицы 

города», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду», «Родной край 

раньше и сейчас», «Моя малая родина», «Ими гордится Родина»;  
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– - папки-передвижки с иллюстрациями «Природа родного края», «Растительный и 

животный мир Смоленщины», «Природные богатства», «Наш город во все времена года»; 

папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные 

достопримечательностям города и его знаменитым жителям «История возникновения города», 

«Памятные места», «Знаменитые земляки», «Достопримечательности города», «Архитектура», 

«Народный костюм» и т.п.;  

– - тематические папки с иллюстрациями «Наши предки», «Богатыри земли русской», 

«Великая Отечественная война», «Российская армия», фотоальбом «Памятники воинской 

славы» «Храмы Смоленщины»;  

– - аудио- и видеоматериалы, презентации о природе, истории и культуре родного края. 

Воспитатели могут проводить виртуальные экскурсии, где дети путешествуют по территории 

всей области «Край Смоленский»;  

– - различные макеты (крестьянская изба, комната-горница, крестьянское подворье и т. 

п.). Верхняя часть макетов может сниматься, и дети могут играть расставленной внутри 

мебелью, предметами быта, т. е. использовать их для самостоятельных игр;  

– - элементы областной символики (флаг и герб Смоленской области, города Смоленска, 

районных городов);  

– - карта Смоленской области (желательно, чтобы эта карта была предназначена для 

детей и содержала необходимый материал (главные достопримечательности; основные 

сведения о промышленности и сельском хозяйстве));  

– - книжные уголки, содержащие литературные произведения писателей и поэтов 

Смоленского края; фольклорные произведения (стихи и рассказы о родном городе, 

смоленские сказки, скороговорки, загадки, считалки, потешки, песенки, заклички, пословицы, 

поговорки), энциклопедия о Смоленщине, знаменитых людях Смоленщины; 

– уголки изобразительной деятельности с образцами росписей смоленской глиняной 

игрушки, смоленской вышивки, репродукциями картин известных художников Смоленского 

края, а также необходимым материалом для самостоятельной работы; 

–  - уголки ряжения со специально сшитыми для детей народными костюмами;  

– - спортивные уголки с информацией о спортсменах, прославивших родной край своими 

достижениями в спорте, атрибутами к народным подвижным играм, картотеки народных игр 

Смоленского края;  

– - мини-лаборатории с необходимым оборудованием и материалами для проведения 

опытов, образцами полезных ископаемых родного края;  

– - уголки природы с гербариями растений, иллюстрациями растений и животных, 

распространенных в регионе, а также тех, которые занесены в Красную книгу;  

– - уголки конструирования с иллюстрациями, схемами и макетами, знакомых детям 

зданий своего края, зданий старины, памятников архитектуры и необходимым строительным 

материалом;  

– - мини-музеи, тематика которых разнообразна: «Русская изба», «Посуда наших 

предков», «Смоленская вышивка», «Первый космонавт», «Орудия труда», «Народные 

игрушки», «Бабушкин сундук», «Старые фотографии», «Природа родного края», «Макеты 

старинных зданий».  

           Развивающая предметно-пространственная среда не ограничивается рамками групповой 

комнаты, она может охватывать территорию всего детского сада.  

 Организация образовательной деятельности по Программе 

Примерное тематическое планирование в старшей группе 

 

Тема Содержание Срок Итоговое 

мероприятие 

Природа нашего 

края 

План-схема города, поселка, 

района. 

Географические особенности 

В течение 

года 

Презентация 

макета 

«Родная природа» 
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родного края (холмы, овраги, 

равнины). 

Календарь с народными 

приметами и поговорками. 

Разнообразие растительного 

мира района. 

Разнообразие животного 

мира района. 

Водоемы родного края. 

История малой 

родины 

Возникновение родного 

города, поселка, 

происхождение названия, чем 

знаменит, место 

расположения. Ближайшее 

окружение (улицы, парки, 

скверы, памятные места и 

др.) Наиболее известные 

памятники. 

Сентябрь- ноябрь Выставка детских 

рисунков «Я 

люблю свой 

город». 

Как жили наши 

предки 

Жилища и предметы 

быта. Смоленская игрушка. 

Как одевались в старину. 

Май Посиделки. 

Культурная жизнь 

нашего края 

Народные праздники, 

особенности их проведения. 

Современные праздники и 

традиции. 

Ноябрь- март Праздники: 

«Осенины», 

«Рождество», 

«Проводы русской 

зимы», 

«Сороки». 

Известные 

люди 

Смоленщины 

Ю.А. Гагарин, М.И. Глинка. Апрель, май Праздник 

«День 

космонавтики» 

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное 

творчеству 

М.И. Глинки. 

 

Примерное тематическое планирование в подготовительной к   школе группе 

 

Тема Содержание Срок Итоговое 

мероприятие 



74 

 

Природа нашего 

края 

Карта Смоленской области. 

Географические особенности 

Смоленщины. 

Полезные ископаемые. Водоемы 

области. 

Растительный и животный мир 

Смоленского края. 

Красная книга Смоленской 

области. 

Редкие растения, птицы и звери нашего 

края, меры по их охране. Охраняемые 

природные территории: природные 

заповедники, памятники природы, 

национальные парки и др. 

Сентябрь- 

май 

Экологически 

еакции 

«Защитим 

насекомых», 

«Накормим птиц» 

История малой 

Родины 

Возникновение родного города, поселка,

 происхождение названия, чем 

знаменит, место расположения. 

Ближайшее окружение (улицы, парки, 

скверы, памятные места и др.). 

Наиболее известные памятники. 

Апрель- май Выставка детских 

рисунков «Я 

люблю свой 

город». 

Как жили 

наши предки 

Жилища и предметы быта, смоленская 

керамика, смоленская игрушка, 

вышивка. 

Как одевались в старину. Костюм 

Смоленской губернии. 

Май Посиделки. 

Культурная 

жизнь нашего 

края 

Народные праздники, особенности их 

проведения. 

Современные праздники и традиции. 

Ноябрь- март Праздники 

«Осенины», 

«Рождество», 

«Проводы русской 

зимы», 

Известные люди 

Смоленщины 

Ю.А. Гагарин, М.И. Глинка, И.С.

 Соколов-Микитов, С.Т. Коненков, 

М.В. Исаковский, А.Т. Твардовский, А. 

Мишин, В.В. Ельчанинов, М.О. 

Микешин, А. Сергеев, Ю. Никулин, 

А. Папанов и др. по выбору педагога. 

Сентябрь- 

апрель 

Праздник 

«День 

космонавтики» 

Викторина 

«Знай свой край» 

(совместно с 

родителями). 

«Сороки». 

Смоленск- город 

ключ 

История города, герб, памятные места: 

крепостная стена, собор, известные 

памятники, музеи, театры, здания, место 

расположения. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Смоленщина 

–мой край 

родной 

Чем славится Смоленщина: героическая 

история, известные люди, современные 

производства (АЭС, завод «Кристалл», 

авиационный завод, льноводство, 

животноводство). 

Известные города Смоленщины: 

Гагарин, Вязьма, Ельня, Дорогобуж и др. 

Реки, озера, заповедники, полезные 

В течение 

года 

Выставка 

«Мы живем на 

Смоленщине» 
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ископаемые. 

Международные и всероссийские 

фестивали, конкурсы, спортивные 

соревнования. 
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