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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования 

– сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой 

информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача приобщения детей к жизни в 

современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии 

развития, исследований семьи и детства и др.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на: 

1. Обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федерации, формирование основ его 

гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами.  

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее –ДО), ориентированного на приобщение детей к 

традиционным духовнонравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 

3. Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов и сложности изменяющегося мира, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – 

ФОП ДО) разработана настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО).  
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ФОП ДО определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – ДОУ), и планируемые результаты освоения образовательной 

программы; Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного 

образования, а ОП ДОпредоставляет способы и средства их достижения.  

Программа является документом, который МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» (далее –Организация) самостоятельно разработала 

и утвердила.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная 

ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

Организации. На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материальнотехнические 

и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФОП ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; планируемые результаты освоения 

Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых 

результатов.  

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; 
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взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее ‒ 

КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее ‒ ООП) различных целевых групп, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. В содержательный раздел Программы входит рабочая 

программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОУ; материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.Раздел включает примерные перечни художественной 

литературы, музыкальных произведений,произведенийизобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных 

возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. В разделе 

представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный календарный план воспитательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. В соответствии с Программой описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.  
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I  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Данный пункт является обязательной частью Программы, соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования и представлен в виде ссылки нттрs://disк.уаndеx.ru/i/тWRJАGZ5sWТiСg  на соответствующую программу (ФГОС ДО п. 2.12). 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Данный пункт является обязательной частью Программы, соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования и представлен в виде ссылки нттрs://disк.уаndеx.ru/i/тWRJАGZ5sWТiСgна соответствующую программу (ФГОС ДО п. 2.12). 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Ранний возраст (до трех лет) 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 

развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног - всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные 

связи создаются легко, нонепрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны.Этот возраст отличается быстрым 

развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 

интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и 

самостоятельным.Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать 

мир социальный. В этот период начинает происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь 

малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают 

включаться и другие взрослые (персонал детской организации). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые 

контакты.Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, 

получить их одобрение.Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различные формы общения.Предметная деятельность всё 

ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение 

бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет действовать 

https://disk.yandex.ru/i/tWRJAGZ5sWTiCg
https://disk.yandex.ru/i/tWRJAGZ5sWTiCg
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как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью 

стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится 

всё более настойчивым в достижении поставленной цели. К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей 

половой принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»). 

Мышление 

Ранний возраст - период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, 

песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста 

у детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность 

соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Восприятие 

Восприятие - фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в 

окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры. 

Речь 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Детисопровождают речью почти все свои действия, повторяют всё, что 

слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 

предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может запомнить и воспроизвести стихотворение; 

пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трём годам).Становятся разнообразными поводы речевых обращений ребёнка к 

взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт вопросы 

по поводу всего, что видит вокруг себя.К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются предлоги, наречия 

(над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться 

многословными предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и сложныепридаточные 

предложения. 

Память 

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. 

Внимание 

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 

Воображение 
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Одно из достижений этого возраста - развитие воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в 

использовании замещающих действий и предметов.Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 

изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и 

переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность -быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 

другому: от согласия - к капризам, от радости - к обидам. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания 

Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается определённое отношение к себе. Для ребёнка 

становится важным его успешность или не успешность в делах и играх. 

Отношения со взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости 

помогают ребёнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, 

подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют 

разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, 

учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт 

себя. 

Игровая деятельность 

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и 

так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном 

плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста. На третьем году жизни ребёнка 

процессуальная игра достигает своего расцвета. Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра 

становится всё более самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянноеучастие взрослого: игрушки сами начинают 

стимулировать игровые действия с ними. На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная 

«проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их постоянные повторения и вариации с 

использованием различных предметов. Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разнообразные 



9 
 

сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий реальной жизни. Он всё чаще пользуется предметами-

заместителями, что свидетельствует о развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, 

строителя и пр.). 

Четвёртый год жизни 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. Это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Организм ребёнка отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и 

особенностями строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю утомляемость при статических 

нагрузках, не совершенные адаптационные возможности растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает 

для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться 

во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. На четвёртом году жизни 

ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и социальных отношений. 

Социальная ситуация развития  

Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей семьи), развивается способность к 

идентификации с людьми, образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм 

общения. Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека.  

Мышление  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет 

гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может 

более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-действенного к четырём годам начинает 

формироваться нагляднообразное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто».  

Восприятие  

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и более цветов, 

дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы).  

Речь  
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Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно 

растёт словарный запас ребёнка. Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности как 

морфологического (строение слова), так и синтаксического (построение фразы) порядка.  

Память  

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок 

не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок быстро 

запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает ихгероям, что расширяет сферу познавательной 

деятельности ребёнка. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, 

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, 

связывать материал в целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание  

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Воображение  

На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная сфера  

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт 

другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со 

сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 

формируется эмоциональное предвосхищение.  

Развитие мотивационной сферы  

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется 

в начале дошкольного возраста и за тем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 

связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение в 

ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, 

новые виды деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы 

достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. 
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Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает образ 

другого человека (взрослого, других детей). 

Развитие самосознания  

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на 

них из-за ограничения свободы. К трём годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается 

действовать человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» 

и формирования своих собственных желаний —тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать 

своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка —дать понять 

окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. Для 

ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми  

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым.  

Возможны два варианта:  

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и аргументированно указывал на недостатки и промахи, 

умел поддержать и похвалить за старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами;  

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее 

всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками  

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. 

Игровая деятельность  

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети учатся полноценному общению друг с 

другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщённой форме в игровых условиях 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет 

соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме 

представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной жизнью. Игра способствует становлению не только 
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общения со сверстниками, но и произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности. В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мотивы 

деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике ребёнка. Дошкольник осваивает и изобразительную 

деятельность. Специфику рисования как особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе 

общественных отношений. 

Пятый год жизни 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса в 

морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут 

рассказать, что изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку.  

Способ познания  

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого.Другими словами, ребёнок с помощью словесного описания может 

представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой 

деятельности.  

Восприятие  

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Речь  

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней 

окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос «почему?».  

Память  
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В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Память, всё больше объединяясь с речью и 

мышлением, приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, 

несмотря на её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Внимание  

К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания.  

Воображение  

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя и своих близких в цепь самых 

невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и 

познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, 

давать нравственные оценки поступкам героев.  

Отношения со сверстниками  

Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие выносливости психологической. 

Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте 

сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми.  

Наличие конфликтов  

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера.  

Игровая деятельность  

В среднем дошкольном возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

Шестой год жизни 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) 

волнообразно (у мальчиков и девочек). Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога 

входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; 

предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. К пяти годам уже возможно оценить 

характер ребёнка, его индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже 
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сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом году жизни ребёнок — субъект 

общественной деятельности. 

Мышление  

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

совершить преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после пяти с половиной лет на смену 

правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются 

обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии подразделить животных на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство. В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить 

словами, владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно видоизменяется. Ребёнок способен сочинять не только 

сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его 

развитии. Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир 

вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов  

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять 

интересующую его деятельность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

Речь  

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится последовательно и логически выстраивать 

свои действия, рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на 

предстоящей деятельности. К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребёнок бегло излагает свои 

мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное 

предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя. 

Воображение  

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они 

сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие 

воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Физическое развитие  

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений 

продолжает возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных 

навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая… Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, 
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кататься на коньках, осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда мешает чётко 

выполнять спортивные задания.  

Отношения со сверстниками  

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. 

Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность 

среди сверстников. После пяти лет отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его пола, с 

которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми  

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию 

этой чертыспособствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие 

взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на 

других. Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я - 

идеальном дифференцируются более чётко. С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её менять. 

В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — матери. Роль другого пола ребёнок в основном 

осознаёт в семье, у близких. В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнёрства между 

родителями и детьми сменяются взаимным отдалением. Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже 

стать инициатором её. Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно преодолевать определённые 

трудности, специфические для дошкольника. Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём 

взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У 

ребёнка необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в 

них детей в процессе повседневной жизни. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на 

признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость 

Эмоциональная сфера  

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. 

Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, эстетические чувства 

(чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства (гордость, стыд, дружба). К шести годам ребёнок уже стремится 

управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. Труднее всего спрятать страх, 

который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения 
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и смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от несчастных случаев, стихийных 

бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность  

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт мир прекрасного через посещение музеев, 

театров, филармоний, начинает понимать классическую музыку. В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает 

картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка 

возможно оценить развитие ребёнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, 

обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому 

на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, 

каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. Ребёнок 

вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность  

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям 

доступно распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до 

компьютеров. На улице отдаётся предпочтение спортивным играм. К шестигодам ребёнок практически осваивает большинство 

необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает 

дома по хозяйству.  

Седьмой год жизни 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и 

завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё 

неустойчивы. Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее 

физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму. К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений 

и навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней 

жизни.  

Мышление  

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от нагляднодейственного к наглядно-образному и в конце периода — к 

словесному мышлению. Основным видом мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее, ребёнок ещё 
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испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и 

явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.Дошкольник образно мыслит, но ещё не 

приобрёл взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и 

процессы. Детские вопросы — показатели развития любознательности.На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное 

влияние оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребёнка в сюжетно-ролевой игре ложится в 

основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в 

зависимости от этого строить своё собственное поведение. Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнок активно интересуется познавательной литературой, 

символическими изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно.  

Восприятие  

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия — наблюдение, 

рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь —ребёнок начинает активно 

использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними.  

В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее:  

• восприятие превращается в особую познавательную деятельность;  

• зрительное восприятие становится одним из ведущих.  

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов). У 

ребёнка совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 

событий. 

Воображение  

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно 

переходит вовнутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, 

лепке и т.д. Воображение формируется в игровой и конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в 

фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их 

создания. К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится управляемым. Формируются действия воображения: замысел в 

форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.  

Внимание  

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте значительно возрастают 

концентрация, объём и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 
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познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы 

послепроизвольного внимания. 

Память  

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без специальной цели запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу чтолибо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более 

сложный способ — логическое упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство —слово. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Произвольность познавательных 

процессов Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых 

правил. Ребёнок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось.  

Отношения со сверстниками  

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит 

постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения дети выражают активное отношение к собственной жизни, у них развивается эмпатия, сочувствие.  

Эмоциональная сфера  

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

Развитие самосознания  

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно 

обычно считается центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, к 

перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к 

самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет отношение к учебной 

деятельности, оказывается ценным. То, что связано с игрой, — менее важным. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и 

сверстника. Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. Самооценка появляется во второй половине периода на 

основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения.О моральных качествах 

ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, 

или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего — 

оценкой близких взрослых. К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. 

Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 
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характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. Появляется 

осознание себя во времени, личное сознание. 

Игровая деятельность  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

1.4 Планируемые результаты реализации Программы 

Данный пункт является обязательной частью ОП ДО. Обязательная часть Программы соответствует Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования и представлена в виде ссылки нттрs://disк.уаndеx.ru/i/тWRJАGZ5sWТiСg на соответствующую 

программу, по которой работает Дошкольное отделение (ФГОС ДО п. 2.12). 

1.5 Педагогическая диагностика планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его образовательных достижений для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходережимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития (результаты фиксируются в журнале 

Развития группы), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способыустановления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешенияконфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детскихспособностей,познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовыватьсвою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

https://disk.yandex.ru/i/tWRJAGZ5sWTiCg
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно длярешения 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; 

В ходе образовательной деятельности педагоги создаютдиагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Коллективом МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» разработаны карты наблюдений за ребенком. Карта наблюдений включает 

показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО и ФОП ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом за ребёнком в течение 

всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в зависимости от устойчивости их 

проявлений у данного ребенка отмечает "+", выбирая соответствующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия 

взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой образовательной области в 

соответствующей ячейке по степени устойчивости. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) образовательным областям: 

Данный пункт является обязательной частью Программы, соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования и представлен в виде ссылки нттрs://disк.уаndеx.ru/i/тWRJАGZ5sWТiСg   на соответствующую программу (ФГОС ДО п. 2.12). 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программ 

Вариативность форм, методов и средств образовательного процесса, используемых в МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 

сдошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей детей; 

 личных интересов, ожиданий, желаний, мотивов детей; 

 Степени организации деятельности воспитанников (ОД, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Вариации форм образовательной деятельности можно представить в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное занятие, занятие-экспериментирование, 

формирование определенных навыков и др.); 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный тон (лейтмотив). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Формыработы Особенностиорганизации 

Совместныеспедагогомколлектив
ныеигры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,предлагает детям 
образцы исполнения различных 
ролей,обучаетрежиссёрскойигре,позволяющейпроживать 

любуювоображаемуюситуацию 
Проектирование Создание условий для активного участия детей в мини- имега-проектах, 

направленных на формирование у 
детейпозитивногообщениясосверстникамиивзрослымии 

поддержкиинтересаиинициативыребенка 

https://disk.yandex.ru/i/tWRJAGZ5sWTiCg
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Дежурство, хозяйственно-бытовой 
труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполненияпоручений, соблюдение 
принятых в коллективе правил иобязанностей,формированиеполезныхнавыкови 

привычек 
Мероприятия,связанныесорганизов

анной 
двигательной 
деятельностью, 

изакаливающиемероприятия 

Оптимизациядвигательнойдеятельности,формированиепривычкик 
здоровомуобразужизни 

Самообслуживание Формирование навыков 
самообслуживания,самоконтроль,трудребёнка,направленныйнауходзасамимсобой,в
ключающийкомплекскультурно- 

гигиеническихнавыков 
Природоохранныйтруд Развиваетнаблюдательность,бережноеиответственноеотношениекприродеивсему

живому(садоводство, 
уходзарастениямиидр.) 

Ознакомление 
схудожественнойлитературой 

Способность к сопереживанию, восприятиюпроизведения, постижение его 
идейно-духовнойсущности,видениеегокакпроизведениеискусства, 

отображающегодействительность 
Слушаниемузыки Развитие слухового восприятия, воспитаниеэмоциональной 

отзывчивости, способности ксопереживанию,выразительности 

Заучивание 
наизустьстихотворений,загадок, 

пословиц 

Формирование способности 
использоватьвыразительныесредстваречи,обогащениесловарного 

запаса,представлений,абстрактногомышления,памяти 
Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересывоспитанников,можетстать частьюпроектной 
деятельности 

Мастерские(напр., 
художественно-

трудовойдеятельности) 

Формированиеручныхуменийинавыковработыс 
разнообразным материалом, 

художественныхспособностей,эстетическихчувствинравственно- 
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Методы и средства передачи сведений и информации 

 

Группыметодов Средства 
Словесные: 
рассказ, 

объяснение,разъяснение,поручение,об
суждение 

- фольклор (песни, потешки, сказки, былины,пословицыи др) 
- поэтическиеипрозаическиепроизведения(рассказ,стихотворения,литерат

урныесказки,повестиидр.) 
- скороговорки,загадкиидр. 

Наглядные: 
иллюстрация,демонстрация,показ 

- показ картинок, рисунков, изображений, символов,репродукцийи др. 
- демонстрация объектов, опытов, мультфильмов,презентацийи др. 

Методыпрактическогообучени
я: 

упражнения 
(устные,графические, 

двигательные, 
трудовые);приучение;техническиеитвор
ческиедействия 

- скороговорки,стихотворения; 
- музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 
- дидактические, музыкально-дидактические иподвижныеигры; 
- различныйматериалдляпродуктивнойитворческойдеятельности 

Методы 
эстетическоговосприятия:  

побуждение 
ксамостоятельномутворчеству, 

сопереживанию,культурный
пример,драматизация 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видовискусства (в том 
числе и этнического) - сказки,рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 
музыкальныепроизведенияи другие; 

- личныйпримервзрослых,единствоих внешнейивнутреннейкультуры 
поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность,её практическая 
оправданность, чистота, простота,красота, правильное сочетание цвета и света, 
наличиеединойкомпозиции,уместных аксессуаров) 

Методыпроблемногообучени
я 

- рассказы, содержащие проблемный 
компонент;картотекалогическихзадачипроблемныхситуаций; 

- объектыиявленияокружающегомира; 
- различныйдидактическийматериал, 
- различныеприборыимеханизмы(компас,барометр,колбы, и т.д.). 
- оборудованиедляопытно-экспериментальной 
деятельностисводой,светотеньюиинымисвойствамиматериалов,явлениями; 
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Методыподдержкиэмоцион
альнойактивности 

Игровыеивоображаемыеситуации 
Похвала(вкачествеаванса,подбадри

вания, какположительный итог, 
какутешение) 

Придумывание сказок,рассказов, 
стихотворений,загадок и т.д. 

Игры-
драматизацииСюрпризные 
моменты,забавы, 
фокусыЭлементытворчестваиновизн
ы 

Юмор и  шутка 

-картотека возможных  игровых и  проблемных  ситуаций; 
- картотека стихотворений, загадок, закличек, втомчисле 

предполагающих додумывание концовки  воспитанников; 
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы,нелепицы,шутейныеизображенияи др., 
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи,ростовыекуклы,костюмыдляряженья; 
- юморески, комиксы  и др. 
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Коммуникативныеметоды: 
Имитационныйметод(методподражания)Беседа 
Соревновательныйметод 
Командно-соревновательный(бригадный)методСовместные 

иликоллективныепорученияМетодинтервьюирования 
МетодколлективноготворчестваПроектныйметод 
«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в 

качествегендерногометода,прираспределениичастей,выполняемыхтолькомальчикамиилитолькодевочками) 



26 
 

Методыпсихосенсорногоразвити
я: 

Методы 
развитияпсихическихпроцессов(памя
ть,внимание, 

мышление,речь); 
Методы усвоениясенсорных 

эталонов (цвет,форма, величина) с 
опоройна 
максимальноевключениеоргановчувств. 

- раздаточный материал (шаблоны для 
работы сконтуром (для раскрашивания, обводки, 
заполнения,вырезания,сгибания,обрыванияидр.) электронныеобразовательные 
ресурсы: мультимедийная техника,электронныйдемонстрационныйматериали т.п.); 

- оборудования для сенсорных комнат 
(зеркала,светодиодноеоборудование,звуковоспроизводящееоборудование, 
оборудование для различныхтактильныхвосприятийиощущенийи др.); 

- аудиовизуальные(слайды,слайд-фильмы, 
видеоролики, презентации, познавательные фильмы нацифровыхносителях; 
- наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные,иллюстрациинастенные,магнитныедоски); 
- демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты,стенды,моделивразрезе,моделидемонстрационные) 
- спортивноеоборудование. 

 

Вариативные формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития 
иобразованиядетей(далее 

– образовательные      
области) 

Формыработы 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Физическое  развитие Игроваябеседас Физкультурное  занятие 
 элементами Утренняя  гимнастика 
 движений Игра 
 Игра Беседа 
 Утренняягимнастика Рассказ 
 Интегративная Чтение 
 деятельность Рассматривание. 
 Упражнения Интегративная 
 Экспериментирование деятельность 
 Ситуативныйразговор Контрольно- 
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 Беседа диагностическая 
 Рассказ деятельность 
 Чтение Спортивныеи 
 Проблемнаяситуация физкультурныедосуги 
  Спортивныесостязания 
  Совместнаядеятельность 
  взрослогоидетей 
  тематическогохарактера 
  Проектнаядеятельность 
  Проблемнаяситуация 
Социально- Игровоеупражнение Индивидуальнаяигра. 
коммуникативное Индивидуальнаяигра Совместнаясвоспитателем 
 Совместнаясвоспитателем игра. 
 игра Совместнаясосверстниками 
 Совместнаясо игра 
 сверстникамиигра(парная, Игра 
 вмалойгруппе) Чтение 
 Игра Беседа 
 Чтение Наблюдение 
 Беседа Педагогическаяситуация. 
 Наблюдение Экскурсия 
 Рассматривание Ситуацияморального 
 Чтение выбора. 
 Педагогическаяситуация Проектнаядеятельность 
 Праздник Интегративнаядеятельность 
 Экскурсия Праздник 
 Ситуацияморального Совместныедействия 
 выбора Рассматривание. 
 Поручение Проектнаядеятельность 
 Дежурство. Просмотрианализ 
  мультфильмов, 
  видеофильмов,телепередач. 
  Экспериментирование 
  Поручениеизадание 

Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и 
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детей тематического 
характера 
Проектная деятельность 

Речевоеразвитие РассматриваниеИгровая 
ситуацияДидактическая 
играСитуация 
общенияБеседа(втомчислев 

процессе наблюдения 
заобъектамиприроды,трудомвзрослых). 

Интегративнаядеятель
ность 

ХороводнаяиграспениемИгра-
драматизация 

ЧтениеОбсуждение
РассказИгра 

Чтение.Беседа 
РассматриваниеРешение 

проблемныхситуаций 
РазговорсдетьмиИгра 
Проектная деятельностьСоздание 

коллекцийИнтегративнаядеятельностьОбсужд
ение. 

Рассказ.ИнсценированиеСитуативны
йразговорсдетьми 

Сочинение загадокПроблемная 
ситуацияИспользованиеразличныхвидовт
еатра 
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Познавательноеразви
тие 

РассматриваниеНаблю
дение 

Игра-экспериментирование. 
Исследовательскаядеятель

ностьКонструирование.Развива
ющая играЭкскурсия 

СитуативныйразговорРассказ
Интегративная 

деятельностьБеседа 
Проблемнаяситуация 

Создание 
коллекцийПроектнаядеятельностьИсследо
вательская 

деятельность.КонструированиеЭкс
периментированиеРазвивающая 
играНаблюдениеПроблемная 
ситуацияРассказ 

Беседа 
ИнтегративнаядеятельностьЭкскурсииКо

ллекционированиеМоделирование 
Реализация 

проектаИгрысправилами 

Художественное –
эстетическоеразвитие 

Рассматриваниеэстетиче
скипривлекательныхпредмето
в 

Игра 
Организация 

выставокИзготовлениеукрашенийСлу
шаниесоответствующей 

возрастународной,классической, 
детской музыки Экспериментирование со 
Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
Совместноепение 

Изготовлениеукрашений 
для группового помещения кпраздникам, 

предметов дляигры, сувениров, 
предметовдляпознавательно- 

исследовательскойдеятельност
и. 

Создание макетов,коллекций и 
ихоформлениеРассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов Игра 

Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской 

музыки 
Музыкально- дидактическая 

игра 
Беседа интегративного 

характера, элементарного 
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музыковедческого содержания) 
Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 
Подпевка. Распевка Двигательный, 
пластический танцевальный этюд 

Танец 
Творческое задание Концерт- 

импровизация 
Музыкальная сюжетная игра 

 

Вариативная модель организации образовательной деятельности 

 
Социально-коммуникативноеразвитие 

Первая  половина  дня Вторая  половина  дня 
дежурства; 
формирование навыков культуры 

поведения;труд в природе, хозяйственно-
бытовой труд научастке; 

сюжетно-ролевые 
игры;словесныеигры 

знакомствострудомвзрослых; 
беседынасоциально-

нравственнуютематику. 

хозяйственно-бытовойтруд;трудв природе; 
тематическиедосуги; 
чтениехудожественнойлитературыпотематике; 
днирождения; 
хороводные игры;сюжетно-ролевыеигры 

Познавательноеразвитие 
Первая  половина дня Вторая  половина  дня 
развивающиеигры; 
образовательная деятельность 

познавательногоцикла; 
наблюде

ния;трудвприр
оде; 

целевыепрогулкипотерриторииучрежде
ния;самостоятельнаядеятельность. 

досуги; 
индивидуальная работа;развивающие игры;конструктивные 

игры;трудв природе; 
самостоятельная  деятельность; 
познавательная  деятельность. 
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Речевоеразвитие 
Первая  половина  дня Вторая  половина   дня 
беседы, диалог, 

монологразвивающиеигры; 
образовательная деятельность: обогащениесловаря, развитие 

связной речи, развитиеречевого творчества, развитие 
звуковойкультуры речи, предпосылки к 
грамоте.чтениехудожественнойлитературы 

самостоятельнаядеятельность. 

беседы,досуги; 
индивидуальная работа;развивающие 

игры;словесныеигры; 
самостоятельнаядеятельность. 
индивидуальныезанятиявкнижномуголке 

Художественно-эстетическое  развитие 

Первая  половина  дня Втораяполовинадня 

образовательная 
деятельность(музыка,художественноетворчество, 

восприятие художественной литературы);самостоятельная 
художественно-эстетическаядеятельность; 

конструктивноемоделированиепраздники. 

самостоятельная творческаядеятельность; 
дополнительноеобразованиедосуги; 
игры-драматизации;театр 

детям;праздники;подготовкавыставок. 

Физическое  развитие 
приёмдетей(наулицевтёплоевремягода);утренняягимнастика; 
привитие культурно-гигиенических 

навыков;закаливание(облегчённаяодежда,ходьба 
босиком по ребристой доске, обширноеумывание, 

физкультминутки);образовательнаядеятельностьплавание 
прогулка (подвижные игры, самостоятельнаяактивность) 

хождение босиком после дневного снапо ребристой 
доске; по резиновомушипованномуковрику 

воздушная гимнастика после дневногосна; 
индивидуальные упражнения поразвитию основных 

видов движений;вечерняяпрогулка(подвижныеигры; 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 



32 
 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных 

отношений парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов 

и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам Организации, а также возможностям её педагогического коллектива; 

- поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых соответствует целям и задачам 

Программы; 

- сложившиеся традиции. 

Формируемая часть Программы направлена на поддержку областей основной части Программы по следующим направлениям: 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Культурологический компонент в образовательном процессе. 

 Развитие системы дополнительного образования. 

Формируемая часть Программы строится на основе парциальной программы Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» нттрs://disк.уаndеx.ru/i/СIlJx5LWТсВvGА . Реализация Программы построена согласно годовому плану 

занятий, разработанному для всех возрастных групп. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Принципы организации образовательной деятельности: 

 Принцип занимательности - с целью вовлечения детей в целенаправленную деятельность.  

 Принцип новизны - вызвать интерес за счёт постановки последовательной системы задач, обновления педагогического 

процесса, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника.  

 Принцип динамичности - постановка целей по обучению ребёнка, развитию, углублению и расширению знаний.  

 Принцип сквозных механизмов - комплексное развитие способностей во всех областях и во всех видах деятельности.  

 Принцип комплексности - решение любой педагогической задачи планируется с учётом взаимодействия всех факторов: 

состояния здоровья, сложности задания, времени проведения образовательной деятельности, формы проведения и интенсивности работ.  

 Принцип полезности - получение не только положительного результата, но и практической пользы в виде формирования у 

детей способов адаптации к реальным условиям жизни (деятельности, поведения).  

https://disk.yandex.ru/i/CIlJx5LWTcBvGA
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 Принцип сотрудничества - создание в ходе образовательной деятельности атмосферы доброжелательности.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов,Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
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отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДО придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в 

ДО для каждой возрастной группы определен свой режим дня;  

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 
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 • устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания 

детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
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• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 6-7 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Семья для дошкольника - жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь развития его личности. Любовь родителей 

обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту и психологический комфорт, даёт ему жизненную опору и способствует возникновению и 

укреплению чувства собственного достоинства и самоуважения ребёнка. Однако от родителей требуются значительные усилия, чтобы 

упрочить собственную любовь к своему ребёнку, научиться проявлять её наиболее полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

Сообщество педагогов и родителей составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее успешного 

развития и социализации детей. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 

воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. Сотрудничество с семьёй формирует у родителей осознанное 

отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка уважительное отношение к своим близким. 

Задачи сотрудничества: 
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 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном 

воспитании; 

 способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей, 

сохранности и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность Организации; 

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей; 

 устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

В сотрудничестве с родителями важно стремиться к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе 

осознания материнских и отцовских функций. 

 В зависимости от состояния ребёнка, в момент его привыкания к новым условиям жизни в детском саду важно учитывать 

эмоционально-личностные особенности, как ребёнка, так и его родителей, их реакцию на новую обстановку в жизни сына или дочери. 

Важно устанавливать индивидуальные контакты с родителями ослабленных, часто болеющих, эмоционально неуравновешенных 

детей, а также с затруднениями и отклонениями в развитии. Полезно поддерживать родителей и в стихийно возникающих беседах по их 

инициативе. Родителям предоставляется право свободно по своему усмотрению знакомиться с жизнью ребёнка в детском саду, его 

общением со сверстниками. Родителям важно видеть ребёнка в разных видах деятельности: игре, труде, во время еды и на прогулке, в 

спортивном зале. Такие наблюдения - источник новых, подчас неожиданных познаний о сыне или дочери. Их количество в течение 

учебного года определяется запросами родителей по интересующей их информации о жизни ребенка в детском саду, дефицитом 

имеющихся у них сведений или пониманием значимости той или иной детской деятельности. 

Взаимодействуя с ребёнком, родители начинают лучше его понимать и чувствовать, замечают изменения в его развитии, радуются и 

сопереживают успехам и удачам сына или дочери. 

Темы общения с родителями, составляются, принимая во внимание социальные факторы семейного воспитания: жилищные условия, 

возраст, образование, супружеский и родительский опыт; типы семей, указывающие на своеобразие социальной ситуации развития 

единственного ребёнка в семье, имеющего старшего или младшего брата (сестру), проживающего с бабушкой, дедушкой, в неполной 

семье, условиях повторного брака родителя, с опекунами и т.д. Ежегодный анализ типологии семей воспитанников помогает воспитателю 

лучше ориентироваться в педагогических потребностях родителей и дифференцированно общаться с ними, объединяя их в подгруппы по 

сходным условиям и испытывающих трудности в воспитании. 

Для активизации педагогических возможностей родителей используются разнообразные активные формы общения. Это 

дискуссионные встречи, например, круглые столы, вечера вопросов и ответов, практикумы и тренинги, помогающие родителям 

корректировать собственные взгляды на воспитание и способы общения с ребёнком. Успешному взаимодействию с родителями 
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способствуют также эмоционально насыщенные формы общения - совместный досуг взрослых и детей, фольклорные семейные вечера, 

познавательно-игровые викторины и т.д. 

Во время дискуссий лучше направлять диалог, а не лидировать в нем, предоставлять каждому участнику возможность свободно 

высказаться, выслушать других, сформировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему. В беседах и дискуссиях в гибко использовать 

разнообразные методы общения. 

Важно создать в помещениях детского сада условия для комфортного конфиденциального общения родителей со специалистами 

(педагогами дополнительного образования, педагогами- психологами, учителями-логопедами, медицинскими работниками и др.). 

 Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» на общих родительских собраниях; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов; 

- участие в планировании: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского клуба; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях, мастер-классах. 

 

Участиеродителей 
вжизнидошкольногоучрежд

ения 

Формыучастия Периодичность 
сотрудничества 

Проведение мониторинга -Анкетирование; 
- социологический опрос; 
- «Родительская почта» 

3-4раза в год  
по мере необходимости  
постоянно 

Создание условий - Участие в субботниках 
поблагоустройствутерритории; 

- Оказание помощи 
всоздании предметно-
пространственнойсреды; 

2раза в год 
 
 
Постоянно 

Управление - Участие в работеУправляющего 
совета,родительскогокомитета. 

Поплану 
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Просветительская 
деятельность,направленнаянапов

ышение 
педагогической 

культуры,расширение 
информационногопространств

а родителей 

-Наглядная информация(стенды, 
папки-передвижки,семейныеигрупповые 

фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизнигруппы», 

«Копилка добрыхдел»,«Мыблагодарим»; 
-Памятки; 
-Создание странички в соцсетях, 

актуальная информация на сайте 
Организации; 

-Консультации, 
семинары,семинары-
практикумы,конференции; 

- Распространение 
опытасемейноговоспитания; 

-Родительскиесобрания. 

1 раз в 

кварталОбновлениепостоянно 

 
Погодовомуплану 
 
 
 
 
 
 
 

 
1раз в квартал 

Воспитательно-образовательный 
процесс,направленный 
наустановление 

сотрудничества 
ипартнерскихотношенийс целью 
вовлечения родителей в 
образовательный процесс 

- Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 
- Недели творчества; 
- - Совместные праздники, 

развлечения; 
- Встречи с интересными 

людьми; 
- - Родительский  клуб «Вместе 

весело шагать» 
-  

2разавгод 
1 раз в квартал2разавгодПо 

плану 
 
По плану 
1 раз в квартал 
1 раз в месяц 
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- Семейные гостиные; 
- Клубыпоинтересамдляродителей; 
- Участие в творческих выставках, мастерских, смотрах-конкурсах; 
- Мероприятиясродителямиврамках проектнойдеятельности. 

Постоянно 
По годовому плану 

 

2.6 Коррекционно-развивающая работа 

 

Коррекционно-развивающая деятельность по развитию речи и логопедии 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче 

ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Однако, в последнее время, детей с недостатками речи становится всѐ больше и больше. Причины возникновения этих нарушений 

весьма разнообразны: ухудшение экологии, ослабленное здоровье детей, хронические заболевания родителей. Но они являются следствием 

несвоевременно или неэффективно оказанной помощи. 

Наиболее сложными являются органические нарушения (дизартрия, ала - лия, ринолалия) и в меньшей степени – функциональные 

(дислалия). На этом фоне в большинстве случаев у таких детей присутствуют в той или иной степени нарушения звукопроизношения, 

лексики, грамматики, фонематических процессов и т.д. Все эти нарушения, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают 

трудности общения с окружающими, а в дальнейшем ведут к возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной 

мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные возможности. 

Основная целькоррекционно-развивающей деятельности по развитию речи и логопедии в МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» - 

раннее выявление и преодоление отклонений в развитии детей дошкольного возраста, оказание логопедической помощи воспитанникам, 

имеющим трудности в усвоении Программы, обусловленные нарушениями устной речи. 

Основные задачи: 

- Своевременная профилактика речевых нарушений у воспитанников; 

- Психолого-педагогическое изучение и диагностика речевого развития детей; 

- обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку, качественная разработка 

и реализация маршрута коррекции и компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести. 

Логопедическая помощь оказывается детям 4,5-6 лет, имеющим различные речевые нарушения. 
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Работа по коррекции речи детей начинается с сентября, т.е. с начала учебного года. Занятия с каждым ребенком продолжаются от 3 до 

9 месяцев. Исключения составляют дети с тяжелыми формами речевой патологии и занятия с ними проводятся в течение 1 года – 2 лет. 

Основными формами организации коррекционно-развивающей работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Продолжительность индивидуальных логопедических занятий составляет 15 минут, подгрупповых 20-25 минут. Консультативный 

прием проводится в удобное для родителей и детей время. 

Для детей, имеющих различные речевые нарушения, главнымвидом деятельности является коммуникативная. И целью общения с 

ребёнком в новых условиях ФГОС является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и 

происходящие с ней в процессе коррекционной работы изменения. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в новых условиях ФГОС обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Единство диагностики и коррекции.  

Согласно этому принципу необходимо проведение обязательного комплексного диагностического обследования ребенка, и на основе 

его результатов определение цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом необходимо осуществление 

постоянного контроля за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой 

его эмоциональных состояний, чувств и переживаний. 

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

• составление расписания занятий с учетом основного расписания  ОД и режимных моментов; 

• составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической работы с каждой подгруппой, исходя из 

специфики речевых недостатков детей 

2. Деятельностный принцип коррекции.  

На логопедических занятиях дети в интересной форме должны закреплять лексико-грамматические категории, развивать связную 

речь, упражняться в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело 

подобранная развивающая среда, также способствует реализации этого принципа. Необходимо: большое разнообразие дидактических игр и 

пособий для развития дыхания, мелкой моторики, зрительно - пространственной ориентации. 

3. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. В работе необходимо использовать различные 

упражнения и задания, способствующие развитию памяти, внимания, логического мышления. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет использовать в коррекционно-развивающей 

деятельности учителя- логопеда всё многообразие методов, приемов, средств. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. С этой целью проводится консультирование 

родителей по вопросам состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления 

результатов в домашних условиях. 
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Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития 

речи. Это показывает эффективность и практическую значимость данной работы. 
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Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

 
 
 
 

1 этап 
исходно-
диагностически
й 

1. Сбор анамнестических данныхпосредством 
изучения медицинской 
ипедагогическойдокументацииребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-
педагогическойилогопедической 

диагностики детей: 
исследованиесостоянияречевыхинеречевыхфункцийребён
ка, уточнение структуры 
речевогодефекта,изучениеличностныхкачеств 

детей, определение наличия и 
степенификсациинаречевомдефекте 

 
 

 
Определение 

структурыречевогодефекта 
каждого ребёнка, задач 

корр.работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
организационно-

1. Определение содержания деятельностипо 
реализации задач коррекционно-
образовательнойдеятельности, 

формирование подгрупп для занятий всоответствии с 
уровнем сформированныхречевыхинеречевыхфункций. 

2. Конструированиеиндивидуальныхмаршру
тов коррекции речевогонарушения в соответствии с 
учётомданных,полученныхвходе 

Логопедического исследования. 
3. Пополнение фонда 

логопедическогокабинета учебно-
методическимипособиями, наглядным 
дидактическимматериалом в соответствии 
ссоставленнымипланамиработы. 

4. Формирование 
информационнойготовностипедагоговГБДОУиродителей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарно-

тематическогопланирования 
подгрупп.занятий; 
планыиндивидуальнойработы;взаимодейст
виеспециалистов ДОУ иродителей ребёнка 
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подготовительный к проведению эффективнойкоррекционно-педагогической 
работы сдетьми. 

5. Индивидуальноеконсультированиеродител
ей – знакомство с даннымилогопедического 
исследования,структуройречевогодефекта, 

определение задач совместной 
помощиребёнкувпреодоленииданногоречевогонарушения, 
рекомендации поорганизациидеятельностиребёнкавне 

детского сада. 

снаруш.речи. 

 

 
 
 
 
3 этап 

коррекционно-
развивающий 

1. Реализация задач, определённых 
виндивидуальных, 
подгрупповыхкоррекционныхпрограммах. 

2. Психолого-педагогический 
илогопедическиймониторинг. 

3. Согласование,уточнениеикорректировка 
меры и характеракоррекционно-педагогического 
влияниясубъектов коррекционно-
образовательногопроцесса. 

 

 
Достижениеопределённого 
позитивного эффекта вустранении 

у детейотклонений в речевомразвитии 

 
 
 

 
4 этап 

итогово-
диагностически
й 

1. Проведение 
диагностическойпроцедуры 
логопедическогоисследованиясостоянияречевыхи 

неречевых функций ребёнка – оценкадинамики, 
качества и устойчивостирезультатов коррекционной 
работы сдетьми(виндивидуальномплане). 

2. Определение дальнейшихобразовательных 
(коррекционно-образовательных) перспектив 
детей,выпускниковДОУ–
группыдлядетейснарушениямиречи. 

 
 
 
Решение о 

прекращениилогопедической работы 
сребёнком, изменении еёхарактера 
илипродолжении 

логопедическойработы. 
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Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Учитель-логопед Формыработы Воспитатели Формыработы 

- Изучение 
уровняречевых,познавательных 
ииндивидуально-
личностныхособенностей 
детей;определение 
основныхнаправлений 
исодержаниякоррекционно- 

логопедической 
работыскаждымребенком. 

- Формирование 
правильного речевого 

дыхания,чувстваритмаи 
выразительностиречи; работа 
надпросодическойсторонойречи. 

- Коррекция 
звукопроизношения. 

- Упражнения 
наразвитиеартикуляционног
оаппарата; наразвитие 
мелкоймоторики 
пальцеврук; 
наавтоматизацию 
идифференциациюзвуков. 

- Упражнения 
наречевое 
дыхание,плавность и 

Длительность 
выдоха. 

- Лексико-
грамматическиезадания 
иупражненияна 

Развитие связной 
речи. 

- Учетлексичес
койтемыпри 
проведениивсехзанятийвгр
уппе в течениенедели. 

- Активизацияс
ловарногозапасадетей по 
текущейлексической темев 
процессе 
всехтекущихмоментов. 

- Включениео
тработанныхграмматиче
скихконструкций 
вситуацииестественного
общениядетей. 

- Артикуляционная 
гимнастика (сэлементами 
дыхательной и голосовой). 

- Пальчиковая 
гимнастика. 

- Заучиваниестихот
ворений,короткихрассказов,ск
ороговорок,потешек;знакомст
вос 

художественнойлитерату
рой;работанад пересказом 
ирассказыванием. 

Индивидуальная 
работа воспитателя по 
заданию логопеда. 

- Совершенствование
фонематическоговосприятия и 
навыковзвукового анализа 
исинтеза. 

Устранение недостатков 
слоговой структуры. 

- Участвует в 
составлении индивидуального 
образовательного маршрута. 

- 
Дидактическиеигры,игрыспени
ем. 

-Участвует в 
составлении 
индивидуального 
образовательного маршрута. 
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Медицинскаясестра Педагог-психолог Инструктор 
пофизкультуре 

Музыкальныйруков
одитель 

-Участвуетв 
выяснении 

анамнезаребенка. 
- Дает 

направлениеродителям 
наконсультацию илечение у 
медицинскихспециалистов. 

- Контролируетсвоевре
менностьпрохожденияназначенно
го леченияили 
профилактическихмероприятий. 

 

- Проводит 
(посогласованиюсродителями)п
сихологическоеобследование:и
зучениевсехсторонпсихики(поз
навательная 

деятельность, 
речь,эмоционально-волевая 
сфера,личностноеразвитие). 

- Участвует 
всоставлениииндивидуальн
огообразовательногомаршр
ута. 

- Работает 
надразвитием мелкойи 
общей моторикидетей; 
формируетправильное 

дыхание;проводитко
ррекционнуюгимнастику 
поразвитию 
умениярасслаблять 

мышечныйаппарат; 
развиваеткоординацию 

движений. 
- Участвует в 

составлении 
индивидуального 
образовательного маршрута. 

- Развиваетудетейм
узыкальный иречевойслух. 

- Обеспечиваетр
азвитиеспособностипонима
тьритмическуюсторону 
музыка,движений,речи. 

- Формирует 
правильное 

фразовоедыхание. 
- Развиваетсилуит

ембрголоса. 
- Участвует в 

составлении 
индивидуального 
образовательного маршрута. 

 

Взаимодействие с родителями 

по осуществлению коррекционной помощи детям 

 

Мероприятия Сроки 

1. Выступления на организационных, 
тематических,групповыхродительскихсобраниях. 

Втечении года 

2.
 Индивидуальныеконсультациипоитогамо
бследованияречи детей. 

Май, октябрь 
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3. Организационное собрание для родителей 
детей сНПОЗ. 

2разавгод:май,октябрь 

4.
 Индивидуальныеконсультативныезанятиясдетьмивпр
исутствииродителя. 

Вдни консультаций 

5.
 Индивидуальныеконсультациииобследованиеречид
етей3 – 4 лет (пожеланию родителей) 

По предварительной договоренности в дни консультаций 

6. Индивидуальныеконсультациидляродителейо 
приемахразвитияречивдомашнихусловиях. 

Согласно годовому плану 

7. Итоговое родительское собрание для родителей детейсНПОЗ. 2разавгод:январь,май 

8.
 Консультированиеипомощьвпроектированииисозданиицентровречевойакти
вности вгруппах. 

Втечении года 

9. Периодическоеобновлениепапок-передвижек 
«Советылогопеда». 

1раз в месяц 

 

Коррекционно-развивающая психологическая деятельность 

 

Приходя в дошкольное учреждение, ребенок вступает на новую ступень своего жизненного пути. Здесь он начинает активно 

развиваться в разных областях. Ребенок учится быть самостоятельным, общаться со сверстниками, взрослыми, учится правильно держать 

карандаш, рисовать и даже считать – словом готовиться к следующей ступеньке в своей жизни - школе. Но как это трудно все в глазах 

малыша! Наша задача максимально помочь ему и облегчить, с психологической точки зрения, этот не легкий дошкольный возраст. 

Цели: 

- развитие познавательных способностей дошкольника; 

- укрепление психологического здоровья ребенка; 

Задачи: 

- создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в группе, адаптация к детскому саду; 
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- развитие эмоционального и социального мира детей, обучение положительному взаимоотношению и принятию других; 

- развитие познавательных и психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и воображения), развитие 

интеллектуальной сферы; 

- развитие навыков коммуникации, саморегуляции, формирование компонентов психологической готовности детей к школе. 

Функции психологической работы: 

• создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

• максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка; 

• подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 

• изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

• оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации деятельности; 

• участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений 

работы Организации; 

• профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей личностных новообразований 

дошкольного возраста; 

 

• обучение сотрудников дошкольных групп ДОУ полноценному развивающему общению с детьми; 

• содействие формированию психологической компетентности педагогов и родителей в закономерностях развития ребенка, в 

вопросах обучения и воспитания. 

Основные направления деятельности 

1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно - образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагогом-психологом самостоятельно в зависимости от 

уровня профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Обязательно: 

• Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития для организации и 

координации работы в подготовительной группе. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 
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Дополнительно: 

• По запросам родителей, воспитателей, администрации Организации и личным наблюдениям проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, необходимо 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

 Обязательно: 

• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания педагога - психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно- образовательного процесса. 

• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения 

причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в Организации. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств педагог-психолог может выступать помощником администрации в планировании, организации и преодолении 

психологического сопротивления инновациям. 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом приоритетных направлений и особенностей 

Организации, специфики детского коллектива, отдельного ребенка. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования. 

 • Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных 

качеств (с учетом полученных диагностических данных старшей группы). 
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Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

• При изменении статуса Организации, Программы развития, настоящей Программы (выборе комплексной программы) - участие 

в экспертной оценке проектируемой социально-образовательной среды. 

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в 

оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация Организации. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. 

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса в Организации и семье в интересах 

ребенка. 

Дополнительно: 

• Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

• Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом с целью личностного и профессионального роста. 

5. Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по детской психологии. Необходимо опираться на 

результаты изучения конкретных особенностей Организации, учитывать традиции и местные условия, квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов 

и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 
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Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по 

возможности, опираться на игровые технологии и приемы. 

2.7 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» представлена в Приложении. 
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III Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» (далее – РППС) соответствует требованиям 

ФГОС, ФОП ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
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потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 РППС направлена на развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 
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1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативыи правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

РППС учитывает целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФОП ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

1. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей: 

 аудиовизуальные средства (магнитофоны, музыкальные центры и т.п.); 

 альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей впечатлениями; 

 дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки ("Айболит", детский 

телефон, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах деятельности; 

 игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.); 

 игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

 наглядный и иллюстративный материал; 

 созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе "уголки уединения"). 

2. В детском саду созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: 

 имеется медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий (установка облучателей - рециркуляторов 

воздуха в группах «ДЕЗАР»); 

 имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием (кабинет для медицинского осмотра 

детей, изолятор, процедурная); 
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 имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики для обливания ног, массажные коврики, 

массажные мячики, рельефные тропы и т.д.). 

3. Имеются специальные помещения для коррекционно-развивающей работы с детьми: 

 кабинет учителя-логопеда;  

 кабинет педагога-психолога;  

 музейное пространство (кружковая).  

4. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

 эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей (экспозиции картин, гравюр, 

произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.); 

 в группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и 

бросовый материал, др.). 

 

5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр – драматизаций: 

 имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.); 

 имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 

 в группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно- ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также 

материал для их изготовления; 

 имеется музыкальный зал и костюмерная.  

6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности: 

 имеется музыкальный зал;  

 имеются музыкальные инструменты (пианино, синтезатор и др.); 

 имеются детские музыкальные инструменты; 

 имеются музыкально-дидактические игры и пособия  (в том числе альбомы, открытки и др.); 

 в группах оборудованы музыкальные уголки; 

 в группах имеются музыкальные игрушки; 

 создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, 

др.). 

7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей: 
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 в группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, имеются разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей); 

 имеются мозаики, кубики, пазлы, разрезные картинки; 

 имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

8. Созданы условия для развития экологической культуры детей: 

 имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры и пр.); 

 на участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники и пр.). 

9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде взрослых, для патриотического 

воспитания: 

 имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, 

бытом разных народов, с техническими достижениями человечества; 

 имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах; 

 имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира); 

 в группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения; 

 на территории имеются материалы и оборудование, моделирующий транспортную среду города; 

 имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная символика, карта России, репродукции 

картин, подборка литературы и др. 

 10. Созданы условия для физического развития детей: 

 имеется спортивный зал с необходимым оборудованием (разного функционала размера мячи (для метания, мягконабивные, для 

различных видов спорта), шведская стенка, обручи, стойки-конусы, кегли, батут, канаты, раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, 

колокольчики и др.), оборудование для различных видов спорта); 

 имеются ёмкости для плескания на улице в жаркое время года; 

 в группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные 

коврики, тренажеры и т.п.); 

 имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи и т.п.). 

11. Созданы условия для формирования у детей элементарных математических представлений: 

 в группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме; 
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 имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве (средний и мелкий по 

величине раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.); 

 имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски 

со схемами, др.) и временных представлений (календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом). 

12. Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений: 

 имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-

печатные игры, магниты, очки, лупы и др.); 

 имеются уголки для детского экспериментирования.  

13. Созданы условия для развития речи детей: 

 имеется библиотека для детей; 

 имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

14. Созданы условия для игровой деятельности детей: 

 на участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное); 

 в групповых комнатах пространство для игры и имеется игровое оборудование; 

 имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, подвижные, спортивные, дидактические и пр.; 

 в группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который может быть использован в качестве 

предметов-заместителей, а также маркеров условных пространств. 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед педагогами МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» является обеспечение качества 

образования, модернизация образовательного процесса. Основными направлениями этого процесса являются: 

 модернизация предметно-пространственной среды и жизненного пространства групповых комнат; 

 вовлечение родителей в детскую деятельность как равных по общению партнеров; 

 внедрение интегрированных форм организации образовательного процесса; 

 вариативные подходы к организации индивидуальных форм работы с детьми; 

 использование метода наглядного моделирования в развитии познавательных способностей старших 

дошкольников; 

 использование блочного метода подачи материала при ознакомлении с окружающим миром; 

 развитие активности и инициативности дошкольников в условиях диалогической формы общения взрослого и ребенка; 
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 формирование ориентирования ребенка на партнера-сверстника, взаимодействие с ним в условиях организованного обучения; 

 рассмотрение анализа процесса воспитания и обучения детей как одного из условий совершенствования работы; 

 развитие коммуникативной компетентности педагогов ДО. 

Таким образом, ведущая роль в организации образовательного процесса в дошкольных группах, в обеспечении условий, необходимых 

для оптимального развития ребенка-дошкольника принадлежит педагогам. При современных высоких требованиях к уровню образования, 

возрастают и требования к педагогу. Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с педагогическими 

кадрами, является анализ кадрового обеспечения. 

Педагогический коллектив 

дошкольного отделения МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» - 16 педагогов. 

Из них: 

Педагог – психолог – 1 человек 

Учитель – логопед – 1 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 человек 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Воспитатели – 12 человек 

Образовательный уровень педагогов МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 

 

Уровень образования Высшее Средне - специальное 
Количество педагогов 10 4 

 

Квалификационная категория педагогов 

КК 1 КК Высшая КК Без категории 
Количество 

педагогов 
1 1 14 

 

В современных условиях педагог – это, прежде всего, исследователь, обладающий такими качествами, как научно-психологическое 

мышление, высокий уровень педагогического мастерства, определенная исследовательская смелость, развитая педагогическая интуиция, 

критический анализ, потребность в профессиональном самовоспитании и разумном использовании передового педагогического опыта. С 

этой целью, педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень: 

 Курсы повышения квалификации 

 Производственные совещания 
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 Семинары, семинары-практикумы 

 Круглые столы и конференции 

 Малые педагогические совещания 

 Самообразование 

 Деловые игры, мастер-классы 

 Тренинговые занятия 

 Тематические недели и дни 

 Печатные работы 

 Публикации 

 Открытые занятия и просмотры, трансляция опыта работы  

В работе с педагогами используются формы работы, которые позволяют: 

 Обеспечить оптимальные условия для обмена опытом; 

 Систематизировать имеющиеся знания у педагогов; 

 Создать благоприятный психологический климат в коллективе 

 

3.4 Материально-технические условия обеспечения программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» имеет материально- технические условия, позволяющие достичь обозначенные выше цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Для этого созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие

 образовательную деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– 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; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

3.5 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации программы. 

Данный пункт является обязательной частью Программы, соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования и представлен в виде ссылки нттрs://disк.уаndеx.ru/i/тWRJАGZ5sWТiС  на соответствующую программу (ФГОС ДО п. 2.12). 

3.6 Финансовые условия реализации программы 

https://disk.yandex.ru/i/tWRJAGZ5sWTiC
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Финансовое обеспечение реализации ОП ДО МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовые условия в Организации обеспечивают эффективную реализацию Программы, отражают обоснованную структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации Программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Для реализации ежегодно составляется финансовый план с учетом следующих параметров: 

1. Общее количество воспитанников посещающих дошкольные группы 

 2. Норматив на одного ребенка в год 

3. Госбюджет на финансовый год 

4. Общий бюджет на реализацию Программы . 

5. Общий фонд оплаты труда: - базовая часть ФОТ: - специальная часть ФОТ: - стимулирующая часть ФОТ 

6. Учебные расходы 

7. Расходы на повышение квалификации педагогов 

Структура и объём финансирования реализации ОП ДО осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. 

3.7 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДО придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому 

в ДО для каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года 

Режим дня МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» по возрастам 

 

Режим дня группы раннего возраста 

Прием детей, осмотр,  свободная деятельность 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:05 

Подготовка к завтраку 8:05 – 8:20 

Завтрак 8:20 – 8:50 

Игры, подготовка к занятиям 8:50 – 9:00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9:00 – 10:00 

Второй завтрак 10:05 – 10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15 -11:30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11:30 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, сон, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

12:30 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 

Игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16:00 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 – 17:30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:30 – 18:00 

Ужин 18:00 – 18:20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой До 19:00 

 

Режим дня младшей группы 

Прием детей, осмотр,  свободная деятельность 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:05 – 8:10 

Подготовка к завтраку 8:10 – 8:25 

Завтрак 8:25 – 8:50 

Игры, подготовка к занятиям 8:50 – 9:00 

Занятия  9:00 – 10:00 
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Игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная 
деятельность 

10:00 – 10:20 

Второй завтрак 10:20 – 10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30 -11:50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11:50 – 12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10 – 12:50 

Подготовка ко сну, сон, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

12:50 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 

Игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16:00 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 – 17:40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:40 – 18:10 

Ужин 18:10 – 18:30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой До 19:00 

 

Режим дня средней группы 

Прием детей, осмотр,  свободная деятельность 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:10 – 8:15 
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Подготовка к завтраку 8:15 – 8:25 

Завтрак 8:25 – 8:45 

Утренний круг 8:45 – 9:00 

Занятия  9:00 – 10:00 

Игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная деятельность 10:00 – 10:30 

Второй завтрак 10:30 – 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40 -12:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:00 – 12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20 – 13:00 

Подготовка ко сну, сон, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

13:00 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 

Игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная деятельность 16:00 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 – 17:50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:50 – 18:15 

Ужин 18:15 – 18:35 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой До 19:00 

 

Режим дня старшей группы 
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Прием детей, осмотр,  свободная деятельность 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:15 – 8:20 

Подготовка к завтраку 8:20 – 8:25 

Завтрак 8:25 – 8:45 

Утренний круг 8:45 – 9:00 

Занятия, игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная 
деятельность 

9:00 – 10:30 
 

Второй завтрак 10:30 – 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40 -12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, сон, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

13:00 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 

Игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная деятельность 16:00 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 – 18:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18:00 – 18:20 

Ужин 18:20 – 18:40 
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Самостоятельная деятельность, уход детей домой До 19:00 

 

Режим дня подготовительной группы 

Прием детей, осмотр,  свободная деятельность 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:15 – 8:20 

Подготовка к завтраку 8:20 – 8:25 

Завтрак 8:25 – 8:45 

Утренний круг 8:45 – 9:00 

Занятия, игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная 
деятельность 

9:00 – 10:30 
 

Второй завтрак 10:30 – 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40 -12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, сон, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

13:00 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 
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Игры, кружки, секции, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16:00 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 – 18:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18:00 – 18:20 

Ужин 18:20 – 18:40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой До 19:00 

 

3.8 Календарный план воспитательной работы 

 

Данный пункт является обязательной частью Программы, соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования и представлен в виде ссылки нттрs://disк.уаndеx.ru/i/тWRJАGZ5sWТiС   на соответствующую программу (ФГОС ДО п. 2.12). 

  

https://disk.yandex.ru/i/tWRJAGZ5sWTiC
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Программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. Современный национальный воспитательный идеал ‒ это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде»  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности ‒ это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества-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.   

Вся система ценностей российского народа находи отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей: 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

  Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  
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 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

          Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и др.), в т. ч. системой дополнительного образования 

детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела — целевой,  государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  содержательный и организационный. Пояснительная записка не является 

частью рабочей программы воспитания в ДОО 

 

 

1. Целевой раздел Программы воспитания. 

 

1.1 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: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 
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 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению 

и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 



75 
 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций 

и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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. 

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. 

Работа   по    патриотическому    воспитанию    предполагает:    формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 

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

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего города, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

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. 
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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. 

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности познания. Ценность познание лежит в основе 

познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных 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. 

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. 

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

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. 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

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. 
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Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание ‒ 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. 

 

1.3 Целевые ориентиры воспитания 

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. 

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 3-м 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. 
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Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Доброжелательный в общении с другими людьми. 

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 др.; 

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 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 др.). 
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Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- речевой, 

театрализованной и др.). 

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 



80 
 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

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 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены. 

Стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

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. 
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Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад – это установившийся порядок жизни ДОО, определяющий мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей 

и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

С родителями (законными представителями) заключается договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 

Структура учебного года в МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 01 сентября-31 мая 

Педагогическая диагностика 15 сентября-30 сентября 

Зимний каникулярный период 01 января-15 января 

Итоговая педагогическая диагностика 15 мая-31 мая 

Летний каникулярный период 01 июня-31 августа 
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Структура образовательного процесса  

в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

 

Утренний блок Дневной блок Вечерний блок 

-взаимодействие с 

семьёй; 

-игровая деятельность; 

-физкультурно 

оздоровительная работа; 

-завтрак; 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов; 

-индивидуальная работа; 

-самостоятельная 

деятельность 

детей по интересам; 

-различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем; 

-образовательная 

деятельность; 

-второй завтрак. 

-прогулка: 

физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе, индивидуальная 

работа; 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-взаимодействие с семьёй; 

- игровая деятельность; 

- физкультурно – 

оздоровительная работа; 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком; 

-индивидуальная работа; 

-прогулка; 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. 

 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 



83 
 

соответствии СанПиН. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

 

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

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов  их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 

2.2 Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

В МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» в воспитывающей среде создаются: 

 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 
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2.3 Общности (сообщества) ДОО 

 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

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

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 



86 
 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО:  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, 

социальным и трудовым направлениями воспитания;  

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 

воспитания;  
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 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания;  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания;  

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:                   

         -воспитание любви к своей семье, своему городу, родному краю, своей стране;  

-воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям, соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России;  

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном;  

-воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;  

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

-формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны;  

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России;  

-воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности;  

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); воспитание бережного и 

ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», что предполагает:  

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;  
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-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:  

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

-приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребенка;  

-формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает:     

-формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре;  

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  

-воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

2.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в 

котором строится воспитательная работа.  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
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2.Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания 

и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры VKмесенджер, WнатsАрр, 

Телеграмм. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и 

проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица», 

в приемной группового помещения, в социальной сети В Контакте и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно-правовые документы 

Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей 

воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

-воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; 

- роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений;  

-знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 
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общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

11. Управляющий Совет. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать 

свое мнение по вопросам управления, стратегического развития детского сада. 

 

События образовательной организации 

 

Событие ‒ это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. 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.  

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. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях – это ведущая форма 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 ДОО.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: 
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 -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 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 т. п.), экскурсии (в музей, в школу 

и т. п.), посещение спектаклей, выставок;  

-игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.);  

-демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, 

поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

 

2.6 Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

-знаки и символы государства, региона, города и ДОО;  

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОО;  

-компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

-компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности;  

-компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека 

и государства;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта;  

-компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа.  
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Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

 

Модель РППС по образовательным областям и центрам активностей 

 в МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 

Образовательные области 

Познавате

льное развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Художестве

нно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Зонирование по центрам активностей (по видам детской деятельности) 

Экологиче

ский 

центр 

Речевой 

центр 

Игровой 

центр 

Центр 

искусства и 

творчества 

Спортивный центр 

Патриотич

еский центр 

Литератур

ный центр, 

библиотека 

Уголок 

уединения 

Театрализов

анный центр 

Центр здоровья 

Центр 

математики и 

логики 

Уголок 

дежурства 

Музыкальны

й центр 

Уголок 

Коллекции 

Конструкти

вный центр 

Уголок 

Минимузей 

Центр ОБЖ 

и дорожного 

движения 

Уголок 

Макеты 

Семейный 

уголок 

Оборудование, игрушки, пособия 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» – это обеспечение 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовной сфере, 
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развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков 

-учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

-подбор художественной литературы;  

-подбор видео и аудиоматериалов;  

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

и т.п.); 

-наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование, экран, проектор, ноутбук, колонки, музыкальный 

центр); 

-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). 

Материально-техническое оснащение РППС изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» на текущий учебный год. 

 

 

2.7 Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

1. участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные 

и региональные, праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

2. участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования;  

3. проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями и педагогами с 

организациями-партнёрами. 
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3. Организационный раздел Программы воспитания 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, 

поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять 

большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию. 

          Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие. 

          Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

-использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  
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-установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

        Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О 

ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

-уровень развития коллектива; 

-обученность и воспитанность обучающихся; 

-характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. 

          Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей 

является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

-формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

-опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-приобщение к системе культурных ценностей; 

-готовности к осознанному выбору профессии; 

-экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

-собственному здоровью; 

-эстетическое отношение к окружающему миру; 

-потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, 

решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 
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Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общих воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

-контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества  организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Старший воспитатель -проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-участие обучающихся в  конкурсах разного уровня и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры 
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Учитель-логопед -усвоение детьми общепринятых правил и норм поведения. 

-достижение стабильных результатов в усвоении общеобразовательной программы. 

-формирование нравственных и эстетических качеств личности. 

-воспитание навыков по сохранению и укреплению собственного здоровья, потребности в ЗОЖ. 

-формирование устойчивых коммуникативных навыков успешного взаимодействия с 

окружающими. 

-организация эффективной предметно-развивающей среды, способствующей общему развитию и 

становлению личности детей дошкольного возраста, а также полноценному развитию речи. 

Педагог-психолог -советы, помогающие в акклиматизации дошкольников к условиям детского сада;  

 -помощь в развитии и взаимодействии детей с окружающим миром;  

 -анализ и коррекция ситуативных и поведенческих моментов, которые могут нанести вред 

здоровью детей;  

 -поддержка воспитанников, их родителей и персонала ДОУ во взаимодействии и 

взаимопонимании между собой.  

Музыкальный 

руководитель 

-формирование эмоциональной сферы; 

-воспитание чуткости к прекрасному; 

-развитие мышления и интеллекта; 

-общее духовное развитие. 

Воспитатель - ориентация  воспитания детей  на их личностные, индивидуальные, возрастные особенности; 

-обеспечение  чувства психологической защищенности, доверия к миру, эмоционального 

благополучия;  

-формирование базиса личностной культуры. 

Инструктор по 

физической культуре 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-воспитание честности, смелости; 

-воспитание физических качеств: развитие ловкости, быстроты, силы, гибкости 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Реализация Программы воспитания организуется через сетевую форму организации образовательного процесса, сотрудничество и 

содержательное партнерство с социальными институтами Тимирязевского района и города Москвы в рамках договоров совместной 
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деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере физического, познавательного, 

художественно-эстетического и речевого развития дошкольников.  

В связи с реализацией Программы воспитания необходимо внесение изменений в некоторые локальные акты Учреждения. Перечень 

документов Учреждения, в которые вносятся изменения в соответствии с Программой воспитания, включает в себя следующие документы:  

 Программа развития;   

 Основная образовательная программа;  

  Адаптированная основная образовательная программа для детей с разными нозологиями; 

  Рабочие Программы педагогов;  

  Годовой план работы на учебный год;  

  Календарный учебный график;  

  Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников. 

Для реализации программы воспитания рекомендуется использовать практическое руководство «Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе- институт воспитания.рф 

нттрs://институтвоспитания.рф/рrоgrаmmу 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. Инклюзия (дословно – «включение») – это 

готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: 

 -предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

-событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

https://%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f.%d1%80%d1%84/programmy
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 -рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

 Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей 

и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 -принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 -принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания;  

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 -формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

-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; 

 -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

 -взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
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-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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 ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий.  

2. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с 

учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения.  

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 учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка. Речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 

образовательными потребностями.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

 

4.  Календарный план воспитательной работы 

 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по этапам: погружение-знакомство, реализуется в 

формах (чтение, просмотр, экскурсии и т.п.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
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воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный запрос их родителей (законных представителей). Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех 

видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов 

освоения  рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в 

развитии их личности. Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить 

принцип систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. Календарный план воспитательной работы должен 

отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы 

воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации ООП и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы должен соответствовать комплексно - 

тематическому планированию работы с воспитанниками  и отражаться в годовом плане работы. В связи с тем, что комплексно-

тематическое планирование ООП предусматривает разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной работы  должны 

отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих 

тематике данного периода.  

Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии. В 

календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их 

родители (законные представители). Мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть совместными. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так и воспитатели, и специалисты учреждения. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 - Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров, приглашенных гостей; 
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 - Педагог-организатор, воспитатель, специалисты – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом 

уровне;  

- Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Физическое развитие».  

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом совете и согласуется с родительской 

общественностью. При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги должны учитывать 

мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной работы МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» на текущий 

учебный год. 
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