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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.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и  
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 
активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством  
мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-
экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр  
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских  
граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 
регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 
пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально - 
экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического  
риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 
способностей, к мотивационным различиям; 
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–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно - 
дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования  
создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

–  неблагоприятная  тенденция  к  обеднению  и  ограничению  общения  детей  с  другими  
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 
низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества  
с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для  
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана рабочая  
программа (далее – Программа) муниципального автономного дошкольног о образовательного 
учреждения «Детский сад № 36» (далее – МАДОУ «Детский сад № 36»).  

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа,  реализующая  
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 
части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 
более 40% от ее общего объема. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. Обязательная часть.  
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 36» , разработана в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года N 273-ФЗ;  
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утв. Министерства образования и науки РФ 17 октября 2013 года).  

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области"  

- Примерной   основной   образовательной   программой   дошкольного   образования,  
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 36».  
- Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 36»  
Программа определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

«Детский сад №36». Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное и речевое – во взаимосвязи. 
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Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей, а не только их 
образование.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  
Рабочая программа – документ, определяющий в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, содержание образования по различным 

направлениям развития ребенка в соответствии с образовательными областями и возрастными 
особенностями:  

 Физическое развитие (физическая культура, здоровье)
 Художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество)
 Познавательное развитие (познание)
 Речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы)

 Социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность)

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой  
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 
Стандарта).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные  
и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы (пункт 2.9 Стандарта).  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 

(пункт 2.10 Стандарта).  
Программа разработана для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет. 

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если педагоги будут нацелены: 

- на  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей;  

- создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной  
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 

1) охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и  
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа учитывает основные принципы заложенные в ФГОС дошкольного 

образования:  
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), Обогащение (амплификация) детского развития.  
2) принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования;  
3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) принцип сотрудничества с семьей;  
6) принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
7) принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
8) принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в 

период дошкольного детства. Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка 

делает дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником 

изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было 

инновационные преобразования. 

Базовые идеи программы: 

1) идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 
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2) идея о феноменологии современного дошкольного детства;  
3) идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 
образовательного процесса; 

4) идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора,  
стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества, 
интересов, самостоятельной деятельности. 

 

Научные подходы  Основные положения        

Личностно – Личностный   подход   включает   как   одну   из   важнейших   задач 

ориентированный  формирования у ребенка положительной Я-концепции   

подход  Под  личностно  -  ориентированным  подходом  принято  понимать 

  методологическую  ориентацию  в  педагогической  деятельности, 

  позволяющую  посредством  опоры  на  систему  взаимосвязанных 

  понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

  процессы   самопознания,   самостроительства   и   самореализации 

  личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. В 

  данном определении отражена сущность этого подхода и выделены 

  наиболее важные его аспекты:       

  - личностно – ориентированный  подход является,  прежде 

   всего, ориентацией в педагогической деятельности;   

  -   он представляет собой комплексное образование, состоящее 

   из понятий, принципов и способов педагогических действий; 
  -   данный подход    связан    с    устремлениями    педагога 

   содействовать развитию  индивидуальности ребенка, 

   проявлению его субъектных качеств.    

Деятельностый  Деятельностный  подход  означает  организацию  и  управление 

подход  целенаправленной   образовательной   деятельности   воспитанника   в 

  общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, 

  жизненных   планов,   ценностных   ориентаций,   понимания   смысла 

  обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

  субъектности ребенка.        

  Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации 

  настановлении субъектности воспитанника сравнивает в 

  функциональном   плане   обе   сферы   образования   –   обучение   и 

  воспитание:  при  реализации  деятельностного  подхода  они  в  равной 

  мере способствуют становлению субъектности ребенка.   

Культурологический Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, 

подход  постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, 
  интеллектуальными   и   материальными   культурными   ценностями, 

  способствует  овладению  деятельностью  по  созданию  и  сохранению 

  прекрасного, развитие творческих потенциалов личности   

Ценностно – развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера 

ориентированный  этого  развития  провозглашается  главным  результатом  образования, 

подход  критерием   качества   работы   учителя,   воспитателя,   руководителя, 

  образовательного учреждения в целом.       

  Такой подход обращает образовательное учреждение к личности 

  ребенка, к  его  внутреннему миру, где  таятся еще  не развитые 

  способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти 

  внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и 

  свободного развития личности.       

  Гуманно-личностный  подход  к  ребенку  в  образовательном 

  процессе –  это  ключевое звено, коммуникативная  основа  личностно 
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 ориентированных педагогических   технологий.   Он объединяет 

 следующие позиции:  

   новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

  направленность учебно-воспитательного процесса; 

   гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

  отказ  от прямого  принуждения  как  метода, не  дающего 

  результата в современных условиях;  

  новую трактовку индивидуального подхода;  

 формирование положительной Я-концепции  

Компетентностный Компетентностный подход  в  воспитании  акцентирует внимание  на 

подход формировании у детей компетенций обеспечивающих им возможность 

 успешной социализации  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 

 

Программа обеспечивает вариативность и разнообразие содержания и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей и их возраста.  

Ранний  возраст.  
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном  
аспекте   из   всех   возрастных   периодов,   в настоящее время  наблюдается заметная 

акселерацияразвития,котораяотражается на результатах развития детей раннего 

возраста.  Многие  дети имеют  более высокие  показатели  уже к моменту  рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет.   

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая 

и  функциональная  зрелость  органов  и  систем (быстрый  темп  развития  осуществляется  на 

весьма  неблагоприятном  фоне  – при  незрелости психофизиологических   функций организма, 
а это   повышает   ранимость). Малыши  в  большей  степени  подвержены  заболеваниям  из-за  
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 
переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 
возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 
любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 
происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 
ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается  
восприимчивость,  притупляется  ориентировочная  реакция,детитеряютприобретенные  
умения:   речевые,   двигательные, социальные). 

 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 
активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при  
адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 
отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 
психофизиологических потребностей:  

- сенсомоторной потребности; общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; 
вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3года). 

 

8 



Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  
- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость.  
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что  выражается,  

в тесной  взаимосвязи  физиологических  и  психологических компонентов. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями.  
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 
малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 
движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 
игр.  

В младшем   возрасте   интенсивно   развиваются   структуры   и   функции  головного 

мозга ребенка, что   расширяет   его   возможности в познании окружающего  мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслятруками»:не столько размышляют,  сколько  непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует   ребенок способы чувственного познания,   тем   полнее 

его восприятие, тоньше ощущения,   ярче эмоции, а значит, тем   отчетливее становятся  
его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах,  
а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 

идет быстрое освоение ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 
не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,  
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе простые поручения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО 
конкретизируют требования к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 
в достижении результата своих действий;
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).

 

1.2.2. Планируемые результаты в соответствии с Программой: 

 

К трем годам: 
‒ ребенокинтересуется   окружающими   предметами   и   активно   действует   с   ними; 

эмоционально   вовлечен   в   действия   с   игрушками   и   другими предметами,стремится  
проявлять настойчивость в достижении результата своих  действий;    

‒   использует   специфические, культурно   фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовыхпредметов(ложки,расчёски,  карандаша и   пр.) и умеет 

пользоваться ими.  Владеет простейшими навыками  самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

‒ владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение;  может обращаться  с  
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;  
‒ стремится   к   общению   со   взрослыми   и   активно   подражает   им   в движениях   и 

 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; ‒ 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

‒ ребенок  обладает  интересом  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 
культуры и искусства;  
‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.  

Для успешной реализации рабочей программы с ориентацией на целевые ориентиры следует 
соблюдать психолого-педагогические условия их достижения исходя из требований ФГОС:  
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

•   возможность   выбора   детьми   материалов,   видов   активности,   участников   совместной  
деятельности и общения; 

•   защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
•   поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 
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1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ «Детский сад  
№ 36» по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МАДОУ «Детский сад № 36», заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в  
процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МАДОУ «Детский сад № 36» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения  
Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  
образовательной деятельности и подготовки детей;  не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
–   педагогические   наблюдения,   педагогическую   диагностику,   связанную   с   оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности и 

организационных форм дошкольного образования; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. Обязательная часть. 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях:  
1)социально-коммуникативной;  
2)познавательной; 

3)речевой;  
4)художественно-эстетической;  
5)физического развития.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ «Детский 

сад № 36» предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации  
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 
придерживаются принципы Программы, в частности принцип поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.  
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей  
у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи наших 
воспитанников. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях  
2.2.1. Ранний возраст. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

К двум  годам  ребенок  уже  способен  отображать  в  игре  простейшие действия  с  
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 
машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 
становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются  
действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать  
её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 
режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений).  
Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
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2.2.2. Третий год жизни. Первая младшая группа.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО раздел II пункт 2.6.).  
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  
Ранний возраст 

Задачи:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как 

средством общения и культур 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 дошкольник входит в мир социальных отношений  (СНР)

 развиваем ценностное отношение к труду
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  
- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  
- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности.  
- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 
ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 
слезы), о семье и детском саде.  

- Способствовать  становлению  первичных  представлений  ребенка  о  себе,  о  своем  
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 
ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 
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предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и  
называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые  
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 
голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 
на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении  
группы.  Понимание  правила  «можно»,  «нельзя».  По  показу  и напоминанию взрослого 

здороваются,    прощаются,    говорят «спасибо», «пожалуйста».   Проявление   внимание   к 

словам и   указаниям воспитателя, действуют  по  его  примеру  и показу.  Участие вместе  с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд.  Представление  о  простых предметах своей  одежды (названия), назначении их, 

способах  надевания  (колготок,  маечек, футболок, штанишек).  Наблюдение   за процессами 

труда взрослых   по обслуживанию детей, что  расширяет их  кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить. 

 

2.2.3. Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об  
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО раздел II пункт 2.6.). 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые  
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально 
– творческие. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности;  
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего  

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об  
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Реализация принципа развивающего обучения определят главной целью всего воспитательно 
- образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие его 

познавательных и художественных способностей. Для развития познавательных способностей 
огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности в познании окружающего мира. 
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Направления познавательного развития: 

1. «Формирование основ сенсорной культуры» (Сенсорика);  
2. «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП)  
3. «Формирование первичных представлений о себе, других людях» (Познание 

окружающего мира).  
Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 
и фигурами, песком, водой и снегом. 

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего  
мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного.  
- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один в качестве образца, подбирая пары, группы. 
 
- Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с природой:  
радость, удивление, любопытство  при  восприятии  природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов -  
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 
такой, разные, похожий, больше, меньше).  
 Содержание образовательной деятельности    

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способарасположения, количества, действия 

переливания, пересыпания. При  поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства  - различия. 

Ребенок  подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, 

размеру).  
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор 

по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине.  
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. Освоение  
отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

2.2.4.Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
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звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте ( ФГОС ДО:  
раздел II, пункт 2.6.).  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  
Ранний возраст. 

Задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  
- Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли,  чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  
- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
- Обогащать   и   активизировать   словарь   детей   за   счет   слов-названий предметов,  

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 
предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 
воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи  
предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят:  
 Названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  
• имена близких людей, имена детей группы;  
• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 
ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи. 

Освоение   большинства   основных   грамматических   категорий:   окончаний   слов;  
уменьшительно-ласкательныхсуффиксов;явлениесловотворчества. Проявление  
способности выражать свои мысли посредством трех-четырех словных предложений. 
Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. 
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения  
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 
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мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 
воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах  
по образцу взрослого. 

Выразительностьречичерезсопровождениежестами,мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету  разговора  
при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

2.2.5. Третий год жизни. Первая младшая группа.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), (ФГОС ДО: раздел II, пункт 

2.6.).  
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 
разным видам искусства.  

Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО:  
1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
2. становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. формирование элементарных представлений о видах искусства;  
4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
6. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Направления художественно – эстетического развития: 

- Музыка, 

- Изобразительное искусство,  
- Художественная литература.  

Задачи образовательной деятельности 

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях   и  
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства).  

‒ Формировать   умения   создавать   (в   совместной   с   педагогом   деятельности   и 

самостоятельно)несложныеизображенияврисовании,лепки,  аппликации,  
конструировании,   ассоциировать   изображение   с   предметами   окружающегомира,  
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

 
‒ Активизироватьосвоениеизобразительныхматериалов,инструментов   (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование  с 
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ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 
характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 
промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 
внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.  
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования.  
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  
Музыкальноеразвитиенатретьемгодужизнивключаетслушание  

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 
плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять  
свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 
согласно с ней.  

2.2.6. Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.), (ФГОС ДО: раздел II, пункт 2.6.).  

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного,  
гармонически и творчески развитого ребенка.  
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности:  
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- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;  
-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

-связанных  с  правильным,  не  наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны);  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)  

Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 
 

- Обеспечиватьсменудеятельностидетейсучетомстепениее  
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей.  
- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада.  
- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на   друга,   с  
согласованными,свободнымидвижениямирукиног,   действоватьсообща,  
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  
Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 
передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей.  
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  
Участие в   многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 

на   развитие   наиболее   значимых   в этом   возрасте скоростно-силовых качества   и 

быстроты  (особенно  быстроты  реакции), а так  же – на развитие силы, координации 

движений.  Упражнения  в  беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми  
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называ ется процессом овладения 
культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в  
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию и инициативу ребенка. Партнерские отношения взрослого и 
ребенка в МАДОУ «Детский сад № 36» и в семье являются разумной альтернативой двум  
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер.  

Ребенок не боится быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда взрослые поддерживают  
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обуч ения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитател я и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение  
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения  специальных условий.  Успешное и активное участие в  образовательных ситуациях  
подготавливает детей к будущему школьному обучению Воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение  
в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через  
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно - 
ролевой игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка  
в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-  
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,  создания спектаклей -  
коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 
это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, осв оение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем  
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других  
видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и  
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие способности восприятия литературного текста. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 
помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  
Культурные практики 

При планировании и организации работы в ДОУ используются разнообразные культурные  
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению  
возникающих проблем.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных  
игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственный труд и труд в природе. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность (детей 2-3 лет).  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
 рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

 всемерно поощерять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;
 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничивать критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
 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 ребёнку; проявлять деликатность и тактичность.

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребёнка в семье и детском саду.
 Формы и методы работы с родителями:



Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребенка.  
Главное, чтобы родители верили в своих детей и были помощниками для нас.  
Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком, наблюдают за работой 
педагогов и специалистов.  
Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять 
полученные знания на практике.  
Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, 
участвовать совместно с ребенком (мама рядом).  

Задача детского сада помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, 

какой есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность  
и эмоционально-волевую сферу. 

 Индивидуальные формы работы. с родителями:


Анкетирование и опросы. Проводятся по планам воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе ДОУ.  
Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 
плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 
и воспитания; 

- оказание индивидуальной методической помощи;  
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 
разъяснение «домашних заданий». 

 Формы наглядного информационного обеспечения:


Информационные стенды и тематические выставки.




Задачи:


- информирование родителей о работе в ДОУ; 

- пропаганда  психолого-педагогических  знаний; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. 
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Задачи:  
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы подбираются с  
учетом доступности информации для 
родителей. Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;  
- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей работы с детьми в домашних 
условиях.  

В реализации   задач   социально-педагогического   блока   принимают   участие   все  
специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их обязанностей определена 
должностными инструкциями.  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  
 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности;
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
Образовательн Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

ая область  
  

Физическое 1.  Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

развитие в ДОУ и семье: 
 Зоны физической активности,



 Закаливающие процедуры,




 Оздоровительные мероприятия и т.п.




2. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей.  

3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.  

4. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) 

с целью профилактики заболевания детей.  
5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  
6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 
проектов, развлечений и т.п.  

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 
досуга.  

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

9. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  
10. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  
11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-  
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   оздоровительной работы в ДОУ.  

   12. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

   13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного  

   состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия  

   семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению  

   гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению  

   педагогов.  

    

Образовательная  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

область    

Художественно - 1.  Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-  

эстетическое  прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических  

развитие  представлений детей.   
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей.  
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей.  
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 
костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 

с привлечением родителей.  
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города.  
16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок.  
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  
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2.5. Описание вариативных форм, способов, методов средств реализации Программы 

 

При реализации Программы педагог:  
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;  
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 
меня, помоги мне сделать это»;  
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;  
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и  познавательный  опыт  детей,  эмоции  и представления  о мире;  
- создает развивающую предметно-пространственную среду;  
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей;  
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  
Младшая группа 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника,  который  
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 
происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 
миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 
действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 
получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и  
поддержку. Все это    вызывает    у    него   радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.     

 Психологи обращают  внимание  на  «кризис  трех  лет»,  когда  младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять  нетерпимость   к опеке 

взрослого,  стремление  настоять  на  своем требовании, упорство   в   осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о   том,   что прежний  тип взаимоотношений  взрослого  и  
ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же  
новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 
системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  
Характерное для младшего дошкольника  требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление   у   него   новой   потребности   в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень   возможностей.   Поэтому   задача взрослого —поддержать стремление к 

самостоятельности,  не  погасить  его  критикой неумелых действий ребенка, не  подорвать 

его  веру  в   собственные   силы,  высказывая   нетерпение   по   поводу   его медленных и 

неумелых   действий.  Необходимо   помочь    каждому    ребенку    заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).   

Самостоятельность  формируется  у младшего  дошкольника  в совместной деятельности 
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со  взрослыми  и  непосредственно  в  личном  опыте.  В  совместной деятельности  воспитатель  
помогает ребенку освоить новые   способы и  приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения. Он   постепенно расширяет область  самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и  своей  положительной  оценкой  усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под  
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно 

пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но 

и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного).  
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  
 Вместе с детьми   воспитатель   переживает  чувство   удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с   предметами и материалами (с   водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя,  у него может возникнуть негативизм и упрямство.    

 Доверие  и   привязанность   к воспитателю    — необходимые условия хорошего  
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого - одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое 

доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 

действиям взрослого. Учитывая важнейшую  
роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой  
подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших 
группах. 

Дети активно  овладевают  способами  игровой  деятельности  –  игровыми действиями с  
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.).  
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно  в группе воспитатель организует разные формы общения детей  и  разные  
игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 
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Обязательным является время свободных игр по  самостоятельному   выбору   и 

желанию  детей. Здоровый,  нормально  физически  развивающийся  ребенок  четвертого  года 

жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много 

играет, двигается,с удовольствием принимает участие во всех делах.     
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует  
учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и 

требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.     

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять   эмоциональную отзывчивость, без чего   невозможно  правильное   социальное 

развитие.   Умение   воспитателя    ярко передать    свои  чувства    и   вызвать    у   детей 

эмоциональный  отклик  является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример   доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает   малышам   увидеть 

в мимикеижестахпроявлениеяркого  эмоционального  состояния  людей.  Своим  
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 
Основнойобразовательнойединицейпедагогическогопроцессаявляется  

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и  
интересовдетей.Планируяразвивающую   ситуацию,воспитателюнеобходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы,  добиваться 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей.     

 При  таком  подходе  единое  образовательное  содержание,  повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые   игровые   персонажи,  которые в течение недели  
становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных 
игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. Обязательная часть.  
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастны ми 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.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оборудование помещения первой младшей группы в МАДОУ «Детский сад № 36» 

безопасное, здоровьесберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект.  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям младшего дошкольного возраста.  
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития  в  данной возрастной группе выступают:  
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок сенсорного развития;

 уголок «ряжения» (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;

 уголок уединения;

 уголок безопасности;
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 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
В первой младшей группе разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому видят и используют,  
имеющееся игровое пространство. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

РППС организовывается как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 
великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС 

ДО: 

1. Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 
здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 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. Для 
детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
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предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов -заместителей в детской 
игре). 

 Вариативность среды  предполагает:  наличие в  Организации  или Группе  различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправ ность и 

сохранность материалов и оборудования.
 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Педагогический состав. 
1)  Сурина Надежда Анатольевна  -  воспитатель   с  соответствием  занимаемой  
должности.  
 Образование среднее-специальное (Педагогический колледж) 

 

  Повышение квалификации   
 

     
 

Место учебы Время уче Тема  Кол-во часо 
 

УрГПУ, г. 27- Актуальные проблемы дошкольного  
16 часов  

Екатеринбург 28.05.2017 образования (в соответствии с ФГОС)  
 

 

  
 

       
  
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Место нахождения и юридический адрес МАДОУ «Детский сад № 36»: 624091 
Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Чайковского, 
д 37А.  

Количество оборудованных учебных помещений первой младшей группы:  
1 групповое помещение (группа, спальня, раздевалка, санузел совместный), 

музыкальный зал. 
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Здание ДОУ 1964 года постройки, строение двухэтажное, соответствует установленным 

нормам, типовое, двухэтажное, двухкорпусное. Первая младшая группа находится на 

первом этаже.  
Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты цветники и клумбы, огород, 

элементы сада. Территория детского сада ограждена забором. Детский сад имеет все виды 
благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление.  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим  
требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 
требованиями охраны труда.  

Прогулочная площадка оснащена верандой, малыми формами строений из дерева, 
металла или пластика: песочница, кораблик, домик, машина, скамейка.  

Групповая комната. 
В групповой комнате пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно  

места для занятий игровой и учебной деятельности. Помещение оснащено детской и игровой 
мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 
расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей. В целом  
она организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления 
любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает 
возможность обеспечивать в группе порядок и уют. При создании предметно -развивающей  
среды в группе также учтена полоролевая специфика. Созданы игровые уголки для проведения 

сюжетно-ролевых игр, в группе имеются уголки изо-деятельности, театрализованной 
деятельности (уголки ряжения), музыкальный и физкультурный уголок, уголок 

экспериментирования и познания. В группе есть уголок уединения. Всё это позволяет успешно 

решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и 

экологического, познавательного воспитания. В качестве ориентиров для подбора материалов и  
оборудования в группе выступают общие закономерности развития ребёнка на данном 
возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 
задач на этапе дошкольного детства (в данном возрасте - игровая), а также с целью активизации 

двигательной активности ребёнка.  
Так же в группе есть уголок природы с различными видами растений, собраны 

коллекции и гербарии. Ведутся календари наблюдений за природой и погодными условиями. 

Имеющийся материал и правильная его организация способствует, таким образом, чтобы 

формировать у детей бережное и уважительное отношение к живой природе и удовлетворению 

интереса детей по выращиванию растений.  
Раздевалка  

Имеет информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки 

детского творчества. Раздевалка оборудована индивидуальными шкафчиками для каждого 

ребенка. А так же уголком проектной деятельности месяца для детско-родительского 
творчества. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 

 

В планировании образовательного процесса используются: календарный учебный план, 

расписание непосредственной образовательной деятельности, годовое тематическое 
планирование (представлены в приложении к основной образовательной программе) и 

тематическое планирование, (представлено в приложении к рабочей программе), как 
вспомогательные средства в работе педагогов. 
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3.6. Режим дня и распорядок. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в 

нем детей, определены Уставом МАДОУ «Детский сад № 36». Режим работы ДОУ – 12 часов, 
пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с выходными (суббота и 

воскресенье), праздничными (государственными) днями.  
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  
Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей 

на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному  
и световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого 
ребенка и условиями его деятельности.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 
педагогом и самостоятельную деятельность по интересами выбору детей.  

РЕЖИМ ДНЯ  В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

 Режимные моменты Время 
   

1. Прием детей, инд. общение воспитателя с детьми,  7.00 – 8.00 

 игры.  

 Установление эмоционального контакта.   

   

2. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

   

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
   

4. Самостоятельная деятельность по выбору детей. 8.40 – 9.00 

 Общая игра – хороводная, пальчиковая.  
   

5. Непосредственная образовательная деятельность  9.00 – 9.10 
   

6 Игры,  досуги, общение по интересам, кукольный  9.15 – 9.50 

 театр, инсценировки с игрушками   
   

7. Второй завтрак 9.50 - 10.00 
   

8. Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры,  10.00 – 11.30 

 общение воспитателя с детьми), возвращение с   

 прогулки  
   

9. Подготовка к обеду, обед 11.45-11.50 – 12.20 
   

10. Подготовка ко сну. Сон 12.20 – 15.00 
   

11. Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 – 15.15 

12. Непосредственная образовательная деятельность  15.20 – 15.30 

13. Подготовка к ужину, ужин 15.45-15.50 – 16.20 
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14. Игры, досуги, общение по интересам, кукольный  16.20 – 17.00 

 театр, инсценировки с игрушками   
   

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 
   

16. Уход детей домой 19.00 
   

 

В летний период времени режим в детском саду изменяется. Увеличивается время 
пребывания ребенка на свежем воздухе с 3 до 4 часов в течение всего дня. НОД с детьми в 

хорошую погоду, их игры переносятся на участок. 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе организации событий, праздников и мероприятий МАДОУ «Детский сад № 
36» лежит комплексно-тематическое план воспитательно-образовательной работы.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному  
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения  
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые  
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  
• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе  
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
День народного единства, День защитника Отечества и др.)  
• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям.  
В первой младшей группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в  
группе и уголках развития.    

   Комплексно - тематическое планирование  

      

Тема  Развернутое содержание работы  Временной Варианты 

     период итоговых 

      мероприят 

      ий 

Осень  Расширять  представления  детей  об  осени.  Развивать 1 -30 сентября Праздник 

  умение   устанавливать   простейшие   связи   между  «Осень». 

  явлениями живой и неживой природы (похолодало —  Выставка 

  исчезли  бабочки,  отцвели  цветы  и  т.  д.),  вести  детского 

  сезонные  наблюдения.  Расширять  представления  о  творчества. 

  сельскохозяйственных    профессиях, о   профессии   

  лесника.  Расширять  знания  об  овощах  и  фруктах   

  (местных, экзотических).  Расширять  представления  о   

  правилах    безопасного    поведения    на    природе.   

  Воспитывать   бережное    отношение    к    природе.   

  Формировать элементарные экологические   
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 представления,         

День Матери Организовывать все виды детской деятельности 15 ноября-    

 (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 30 ноября  Праздник  

 исследовательской, продуктивной, музыкально   «День Матери» 

 художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к     

 маме, бабушке.         

Новогодний Организовывать все виды детской деятельности 15— 31 Праздник  

праздник (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно декабря  «Новый год», 
 исследовательской, продуктивной, музыкально   Выставка  

 художественной, чтения) вокруг темы Нового года и   детского  

 новогоднего праздника.      творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 1  февраля — Праздник «8 

 (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 8 марта  Марта»,  

 исследовательской, продуктивной, музыкально   Выставка  

 художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к   детского  

 маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.   творчества. 

 Расширять   гендерные   представления.   Привлекать     

 детей  кизготовлению  подарков  маме,  бабушке,     

 воспитателям,         

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 21 апреля — 9 Праздник,  

 Воспитывать    любовь    к    Родине. Формировать мая  посвященный 

 представления   о   празднике,   посвященном   Дню   Дню   Победы. 
 Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны.   Выставка  

        детского  

        творчества. 

День  защиты      1 июня  Развлечение, 

детей        конкурс  

        рисунков на 

        асфальте.  
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3.8.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном на официальном 

сайте МАДОУ «Детский сад № 36»  и бумажном виде;  
─предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать ее положения на 

открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-
практических конференциях;  

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений,  
а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в  
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  
–   научно-методических   материалов   по   организации   образовательного   процесса   в  

соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке рабочей программы Учреждения с учетом 
положений Программы и вариативных образовательных программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147 -13 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,  
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673)  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  №  

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.  
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г.  
№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644).  

12. Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 17 мая  2012  г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного  
стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 
регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)  
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08 - 
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников Программы 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 
на содержание Программы.  
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  
Шаблон примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство».  
 Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 
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 Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение,

2015.
 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 
человека. – М., Академия, 2011.
 Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3 –6 лет. –

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
 Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
 Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
 Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
 Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.
 Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 
дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
 Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 
Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
 Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
 Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 
пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
 Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
 Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 
Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 
Образование. Педагогика”. Вып. 25).
 Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.

 Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
 Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
 Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.  – М.,

2009.
 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
 Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 
Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
 Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
 Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 
детей. – М.: Университетская книга, 2010.
 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
 Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,

2014.
 Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 
Федеральный институт развития образования, 2014.
 Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2 -е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015.
 Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 
дальние горизонты. – М., 2013.
 Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 
С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.
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 Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 
Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
 Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 
организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. – 116 с.
 Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослы х в детском саду и начальной 
школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 
ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотруднгичества, 2011. – 288 с.
 Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 
Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
 Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
 Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато:

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
 Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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