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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ 

разработана на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».6, 

Основная образовательная программа дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ 

(далее – ООП) состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части ООП соответствует федеральной образовательной 

программе дошкольного образования и составляет не менее 60% от общего объема ООП. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%. 

Пояснительная записка, описывающая обязательную часть ООП, приведена в ФОП 

ДО. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. Эта часть, в том числе, предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Ростовской 

области. Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

городе, в котором живут дети, через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (улицы, парки, скверы); 

 знакомство со знаменитыми людьми Каменского района и Ростовской области; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного хутора, района, 

области, его символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном хуторе, районе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире города, о Красной 

книге; 

 ознакомление с районом где расположена школа, его историей и 

достопримечательностями. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

 открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек). 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

 сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической точки 

зрения, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка; 

 понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания; 

 агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей как физическое, так 

и психическое. 
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 роль инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

Планируемые результаты освоения ООП  

Планируемые результаты освоения обязательной части ООП приведены в ФОП ДО. 

Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены в виде целевых долгосрочных ориентиров в 

каждой парциальной образовательной программе. Также к каждой парциальной 

образовательной программе прилагается карта наблюдения развития детей с критериями 

отслеживания динамики развития ребенка. 

За период реализации части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, создаются портфолио на каждого воспитанника, где фиксируются его 

достижения в ходе образовательной деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

Содержание обязательной части ООП, за исключением рабочей программы 

воспитания и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, приведено в ФОП ДО. 

Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел рабочей программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ – личностное 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, 

что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания. 

1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему 

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

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

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

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

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 
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в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

2. Духовно–нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно–нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно–нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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

3) В дошкольной группе проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности – жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

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

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

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

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС дошкольного образования оценка результатов 

воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, Испытывающий чувство удовольствия в случае 
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дружба, 

сотрудничество 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья – физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения ООП ДО. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 



8 

 

Духовно–

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья – 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта 

и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 
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Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Содержательный раздел рабочей программы воспитания. 

1. Уклад дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни дошкольной группы МБОУ 

Гусевская СОШ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. Это необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения дошкольной 

группы МБОУ Гусевская СОШ. 

Основные характеристики дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ 

 

Цель и смысл деятельности детского 

сада, его миссия 

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, 

задачами и принципами законодательства РФ в сфере 

образования 

Принципы жизни и воспитания в 

детском саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в 

соответствии с локальными нормативными актами 

дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ и 

законодательством РФ 

Образ дошкольной группы, 

особенности, символика, внешний 

имидж 

Название дошкольной группы «Золотой ключик», 

имеется вывеска и логотип, используемый на сайте 

школы 

Отношения к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая 

часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего 

общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила дошкольной 

группы 

Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 

Традиции и ритуалы, особые нормы Традиционным является проведение: 
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этикета в дошкольной группе  общественно–политических праздников («День 

Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного 

единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», 

«Кормушка для птиц») 

Особенности РППС, отражающие 

образ и ценности детского сада 

Оформлен патриотический уголок, где представлена 

символика , Российской Федерации, Ростовской 

области и дошкольной группы 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и культурная 

среда дошкольной группы 

Дошкольная группа МБОУ Гусевская СОШ находится 

на территории МБОУ Гусевская СОШ в хуторе Гусев, 

что делает окружение размеренным и относительно 

спокойным. 

Дошкольная группа МБОУ Гусевская СОШ 

сотрудничает с социальными партнерами: 

 Гусевский сельский клуб – проводит совместные 

акции, экскурсии; 

 МБОУ Гксевская СОШ – проводит совместные 

мероприятия, экскурсии, открытые уроки 

 

2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом 

дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ. Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

3. Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 
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В дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ следует выделить следующие общности: 

педагог – дети, родители (законные представители) – ребенок (дети), педагог – родители 

(законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского 

сообщества и детско-взрослой общности: 

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Профессионально-родительская общность включает работников дошкольной группы МБОУ 

Гусевская СОШ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в дошкольной 

группе. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольной группе. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного 

возраста является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. В 

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

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

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

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

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

и ответственности. 
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4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. Содержание рабочей программы 

воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

 образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 
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 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническими нормами и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ в 

процессе воспитательной работы: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 
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 мастер-классы. 

2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

События в дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ проводятся в следующих 

формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

области; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

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

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное); 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

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

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

6. Организация предметно-пространственной среды. 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и дошкольной группы 

МБОУ Гусевская СОШ; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольная группа МБОУ 

Гусевская СОШ; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

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

общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ является гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

7. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных 

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

торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями–партнерами. 

Организационный раздел рабочей программы воспитания. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ 

лежат традиционные ценности российского общества. Особые условия воспитания 

создаются для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 
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Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно–нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но 

и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ. 

Коррекционная работа, являющаяся частью ООП, проводится в отношении 

воспитанников с ОВЗ, которым психолого-медико-педагогическая комиссия не 

рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе. Основное 

содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ приведено в ФОП 

ДО. Конкретные мероприятия коррекционной работы содержатся в методических 

документах соответствующих специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и других. 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ согласно их нозологическим группам, 

которым психолого-медико-педагогическая комиссия рекомендовала обучение по 

адаптированной образовательной программе, осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой, составленной на основе федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 
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Содержание части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Парциальная образовательная программа «Искусство созидать»: воспитание 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Вопросы формирования у детей ценностных нравственных качеств личности в пе- 

дагогической системе всегда были актуальными и сложными, требующими изучения в 

условиях современных вызовов. Закладываемые в детстве основы нравственного воспита- 

ния проявляются в моделях поведения человека на протяжении всей его жизни. Понятия о 

нравственности усваиваются детьми, если были осознанны как ценность, то есть стали 

личностно значимыми. 

Система воспитания, реализуемая в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в 

школах России», ориентирована на воспитание у школьников ценных человеческих качеств 

личности, которые напрямую влияют на образ мышления, формирование объективной 

оценки собственных и чужих поступков, а также их последствий для человека, окру- 

жающей среды, государства. 

Парциальная программа воспитания детей старшего дошкольного возраста «Ис- 

кусство созидать» носит пропедевтический характер по отношению к Программе воспи- 

тания «Киноуроки в школах России» и направлена на обеспечение преемственности в ре- 

ализации системы воспитания проекта между дошкольным и общим образованием. 

При разработке программы учтён Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). В соответствии с ФГОС ДО содержание 

программы реализуется в ходе образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и 

др.), в рамках самостоятельной деятельности детей, а также через взаимодействие с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Нравственное воспитание детей осуществляется в процессе освоения ими всех об- 

разовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения 

детей друг к другу, к окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания. 

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных 

ситуациях (с помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие 

у детей интереса к художественной литературе как к источнику духовно- нравственного 

опыта людей; побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению 

сказок и рассказов на духовно-нравственные темы. 

Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве, о 

патриотизме нашего народа. 

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и нрав- 

ственных чувств посредством музыкальной и изобразительной деятельности. 

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе как 

о способе защиты в опасных ситуациях и оказании посильной физической помощи 

окружающим. 

Программа «Искусство созидать» имеет социально-педагогическую направленность, 

её содержание позволяет: 

- сформировать у детей личный социальный опыт; 

- развивать нравственные качества личности: доброжелательность, отзывчивость, 

чувство долга и ответственность, сострадание и милосердие, честность, требовательность к 

себе, коммуникабельность; 
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- овладеть способами контроля своего поведения, состояния, чувств. 

В свою очередь, разнообразие видов деятельности, используемое в процессе реали- 

зации программы, открывает огромные возможности создания и использования социаль- 

ных практик,  развивающих ситуаций и решения ситуативных задач. 

Поскольку ФГОС ДО направлен на «объединение обучения и воспитания в целост- 

ный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен- 

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об- 

щества», в данной программе доминирует не обучающая, а развивающая функция. Знания и 

умения выступают не как цель, а как средство для формирования и развития психических 

процессов и важнейших личностных качеств ребёнка. 

Особое место среди личностных свойств, формирование которых активизирует 

программа, занимают нравственные качества – доброжелательность, тактичность, само- 

контроль, умение учитывать и принимать иную позицию, выполнять основные требования 

взрослых и т. п. Эти качества необходимы для того, чтобы ребёнок научился жить в обще- 

стве по законам нравственности, согласовывая собственные потребности и стремления с 

потребностями и стремлениями взаимодействующих с ним людей. 

Эффективное нравственное воспитание дошкольников в современных условиях не- 

возможно без решения следующих проблем: 

 проблемы определения идеалов, норм и принципов, которые могут быть поло- 

жены в основу нравственного воспитания детей дошкольного возраста. В современных 

условиях обозначилась общественная потребность в человеке, способном во всех сферах 

деятельности и общении в максимальной степени проявлять свои положительные качества и 

осознанно управлять теми негативными свойствами, которыми в той или иной мере обладает 

каждый. 

 проблемы перехода от воспитания, основанного на принуждении, к такому педа- 

гогическому воздействию, которое базируется на личном стремлении ребёнка «быть хо- 

рошим». 

На этом стремлении и основан механизм нравственного развития, который преду- 

сматривает: 

Формирование у ребёнка чувства гордости (представления о своих достоинствах и 

недостатках, уровне притязаний). Чувство гордости впервые обнаруживается у ребёнка как 

заявление «Я сам». 

1. Воспитание чувства стыда. Его основы закладываются в возрасте от 4 –  4,5 лет 

до 6-7 лет. 

2. Формирование совести, то есть умения самостоятельно оценивать свои поступки,  

выделяя в них как положительные, так и отрицательные моменты. Ребёнок способен к этому 

приблизительно в 5 лет. 

3. Формирование чувства долга перед другими и самим собой. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Сохранение и развитие нравственного здоровья детей, приобщение их к нравственным 

ценностям средствами созидательного, нравственно-ориентированного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма, ответственности, благородства); о его нравственном облике (доброта, 

милосердие, трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать 

с взрослыми и сверстниками); 

- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положи- 
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тельным нравственным примерам; 

- формирование представлений о формах традиционного семейного уклада; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, отзывчивость, мужество, дружелюбие и т.д.). 

Развивающие: 

- развивать любознательность и активность; 

- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изучен- 

ного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из 

книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в по- 

ступках людей разных поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его ин- 

дивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

вызывать эмоциональную отзывчивость к красоте и величию окружающего мира, 

положительным примерам поведения людей; 

- воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям  

и самому себе; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим; 

- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

Принципы и подходы к формированию программы 

В основу построения программы положена идея интеграции содержания вокруг  

общей темы (фильма), которая на определённое время становится объединяющей. 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого- 

педагогических принципов: 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в  

соответствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечиваю- 

щий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 

нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно ос- 

новываться как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к соци- 

окультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- принцип деятельностного подхода, направленного на совместную деятельность 

детей и взрослых в реализации проектов, социальных практик, поддержку инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

- принцип последовательности и преемственности в обучении, как на уровне 

дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего  

образования. 

Подходы к реализации Программы: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником   (субъектом)    образовательных    отношений,    разностороннее,    свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение   

комфортных,   бесконфликтных   и    безопасных    условий    развития воспитанников; 
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- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для   воспитания   и   обучения   каждого воспитанника 

с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно дела- 

ют «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность   детей   самостоятельно   находить   решения   нестандартных задач и 

проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства; 

- обеспечение условий для формирования у ребенка способности ориентироваться 

в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Индивидуальный подход: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и созда- 

ние индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержка ребенка в сложной ситуации; 

- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент 

на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу обучения дети будут: 

Иметь представления: 

- о взаимоотношениях членов семьи; 

- о дружбе; 

- о нравственных нормах отношений с окружающими: доброжелательности, чест- 

ности, отзывчивости; 

- о героическом подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, усвоят 

понятия «ветеран Великой Отечественной войны», «участник трудового фронта», 

приобретут знания о своих родственниках, имеющих эти звания; 

- о милосердии, доброте; 

- о дружбе, товариществе; 

- о детском доме, о детях, живущих без родителей; 

- о дружеских взаимодействиях людей в экстремальных жизненных ситуациях, в 

спорте; 

- о нравственных нормах поведения; 
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Уметь: 

- проявлять заботу о близких людях; 

- оказывать посильную помощь родителям в домашних делах; 

- оценивать поступки товарищей, справедливо разрешать споры и конфликты; 

- проявлять доброжелательность к окружающим людям; 

- взаимодействовать в коллективе сверстников; 

- доброжелательно относиться к членам семьи, заботиться о пожилых людях 

- справедливо оценивать свои поступки и поступки друзей; 

- справедливо решать споры и конфликты; 

- радоваться успехам и сопереживать неудачам друзей; 

- уважительно относиться к друзьям; 

- критично относиться к своим поступкам и поступкам друзей; 

- различать хорошие и плохие поступки; 

- распознавать аморальные качества (трусость, жестокость, леность, лживость), да- 

вать им оценку; 

- учитывать и принимать позицию другого; 

- определять дружеские проявления в поступках людей; 

- взаимодействовать в команде. 

Личностные 

результаты 

  У ребенка будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, 

трудностей, стремление преодолевать возникающие 

затруднения; 

- осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, умение 

ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих 

действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, 

как представителя одного из её народов с 

определённой культурой; уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям. 

Ребенок получит возможность научиться: 

- выделять нравственный аспект поведения, 

соотносить поступки и события с принятыми в 

обществе морально-этическими нормами; 

- соблюдать безопасные, экологически грамотные 

нормы поведения в обществе (семья, учреждение, 

общественные места) и природе; 

- развивать патриотические чувства к своему 

Отечеству, народу, его культуре. 
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Метапредметные 

результаты 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Ребенок научится:                                                  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- принимать решения в проблемной ситуации на 

основе договорённости; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

Получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые цели и задачи; 

- при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Ребенок научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- вести диалог и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 
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Получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты: 

учиться договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;- брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Ребенок научится: 

- основам проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение под руководством 

педагога; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Получит возможность научиться: 

- ставить проблему,   аргументировать   её 

актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Оценка результативности развития и воспитания детей по нравственному воспитанию. 

Осуществляется мониторинг освоения программы и личностного развития ребенка (на 

основе разработанных критериев эффективности дополнительной общеразвивающей 

программы – Приложение № 1). 

Результативность, эффективность программы можно выявить путем диагностиче- 

ского исследования. Мониторинг освоения программы по программе проводится два раза в 

год – в сентябре (входящий мониторинг) и в мае (итоговый мониторинг). По результатам 

сравнительного анализа можно будет сделать вывод об эффективности произошедших 

изменений у детей. 

Мониторинг проводится с использованием метода педагогической беседы с детьми, а 

также используется разнообразный диагностический инструментарий (Приложение№ 2). 

 



24 

 

Содержательный раздел. 

Наиболее эффективное воздействие на современных детей сегодня оказывает игровое 

кино. Кинематограф обладает широким спектром драматургических и аудиовизуальных 

возможностей, оказывающих суггестивный эффект в восприятии произведения. Фильмы, 

созданные в гуманистических принципах искусства специально для дошкольников и 

младших школьников и с их непосредственным участием, способны дать мощный толчок к 

развитию мотивации у детей. 

Каждое качество раскрывается в идее одного профессионального короткометражного 

игрового фильма, задача которого – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, 

модель поведения. 

Уровень сложности вводимых понятий (принципов, ценностей) увеличивается от 

месяца к месяцу, в течение всего учебного года, с учетом готовности детей к восприятию 

более сложного и глубокого материала. 

Специальные занятия по данной программе проводятся в группе 1 раз в месяц. 

В течение месяца организуется просмотр фильма, его обсуждение и выполнение 

социальной практики, соответствующей возрастным особенностям детей. 

Рекомендуемый режим работы в течение месяца: 

Первая неделя – подготовка к просмотру фильма, предварительные беседы с детьми, 

музыкальный, литературный настрой. Обращение к опыту детей. 

Вторая неделя – проведение киноурока (просмотр фильма, обсуждение), рефлексией 

которого становится инициирование детьми (или детьми совместно со взрослыми) 

социальной практики. Все предложенные варианты фиксируются для дальнейшей прора- 

ботки. 

Третья неделя – выбор общественно полезного дела по теме киноурока из пред- 

ложенных, определение сроков ее реализации. 

Четвертая неделя – реализация выбранной общественно полезного дела по теме 

киноурока, рефлексия – обсуждение результатов. 

Основой системы воспитания программы является проведение социальных практик, 

реализуемых в соответствии с тематикой просмотренных киноуроков. 

Социальная практика – общественно полезное дело, инициированное детьми (детьми 

совместно с родителями) после проведения киноурока, которое позволяет проявить 

раскрываемое в фильме качество личности на практике. 

Данная программа предусматривает конструктивную, последовательную совместную 

работу педагогов и родителей по развитию нравственных качеств у дошкольни- ков на 

основе тематического планирования. 

Обучение проводится с использованием игровых обучающих ситуаций, при соче- 

тании групповой и индивидуальной работы с детьми и самостоятельной деятельности до- 

школьников. Обеспечивается участие ребёнка во всех доступных ему видах нравственного 

взаимодействия. 

Программа включает 9 фильмов: 

1. Мандарин (качество – умение радоваться за других). 

2. Не трус и не предатель (качество – дружба). 

3. Друг в беде не бросит (качество – помощь вместо осуждения). 

4. Новогодний подарок (качество – добро). 

5. Шайба (качество – мужество). 

6. Хорошие песни (качество - доброжелательность). 

7. Воин света (качество – отзывчивость). 

8. Мой друг единорог (качества – воображение, фантазия). 

9. Наследники Победы (качество – патриотизм). 
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Формы работы с детьми: 

 ООД, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

 Проведение совместных праздников. 

 Просмотр фильмов, презентаций, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Методы: 

Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

 проведения дидактических игр; 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений воспитателем; 

 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 

 ответов на вопросы педагога, детей; 

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактиче- 

ские, игры-драматизации и др.); 

 сообщения дополнительного материала воспитателем; 

 загадывания загадок; 

 рассматривания наглядного материала; 

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

 разбора житейских ситуаций. 

Практический метод используется, когда необходимо: 

 организовывать продуктивную деятельность; 

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, ин- 

сценировки и др.); 

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же кон- 

курсы, викторины; 

 изготовить с детьми наглядные пособия для НОД. 

Взаимодействие с семьёй. 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями, в ходе которого форми- 

руется атмосфера не только сотрудничества, но и сотворчества, что позволяет каждому 

ребёнку почувствовать ценность своей семьи. Программа помогает родителям определить 

личностную направленность воспитания их ребенка с учетом его индивидуально- 

психологических особенностей, сформировать мотив и потребность родительского уча- стия 

в совместном процессе воспитания личности с развитыми моральными, интеллекту- 

альными и физическими качествами. 

Цель. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Работа предполагает 2 этапа: 

• просветительский этап, 

• этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап предполагает проведение родительской родительского со- 

брания по вопросам нравственного развития и воспитания детей, на котором представля- 
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ются цели и основы системы воспитания с использованием киноуроков. Просвещение ро- 

дителей предполагает создание методической копилки «Семейное нравственное воспита- 

ние», подготовку и комплектование видеоматериала, создание библиотек. 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает организацию сов- 

местных с родителями праздников, традиционных мероприятий, семейных гостиных. 

Формы работы с родителями: 

•    лекторий для родителей; 

•    открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

•    вечера вопросов и ответов; 

•    проведение совместных учебных мероприятий  

•    факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса нравственного воспитания 

в семье; 

• индивидуальные консультации специалистов; 

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки- 

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

• совместные экскурсии; 

• визиты домой; 

• совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

• помощь родителей детскому саду (участие в подготовке праздников, социальных 

практик); 

• изготовить с детьми наглядные пособия для занятий; 

• родительские собрания по вопросам воспитания нравственных качеств 

дошкольников. 

Условия реализации программы 

Программа эффективно реализуется при взаимодействии следующих факторов. 

Кадровое обеспечение: педагог, психолог. 

Организационно - методическое обеспечение: 

- программа по воспитанию нравственных качеств у детей дошкольного возраста в 

«Искусство созидать»; 

- короткометражные детские художественные фильмы воспитательного назначения; 

- методические разработки к просмотру и обсуждению каждого фильма; 

- учебно-наглядные пособия; 

- дидактический материал: 

- серия развивающих игр; 

- раздаточный материал; 

- литература (для педагогов и детей). 

Материально–техническое оборудование: 

- игрушки; 

- куклы для кукольного театра, ширма; 

- ТСО (музыкальный центр, мультимедийное оборудование). 
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Приложение 1 

Критерии оценки нравственного развития 

Критериями оценки являются исторически сложившиеся нравственные и культур- 

ные ценности жизни, определяющие направленность содержания воспитательного про- 

цесса. Цель – выявить реальное отношение детей к ценностным явлениям (принятие либо 

игнорирование) и их присутствие в жизни детей. 

Необходимо выявить степень формирующегося ценностного отношения в процессе 

личностного развития ребенка. Направление выявленной тенденции в сформированном 

отношении к ценности и глубина понимания ценностных понятий является определяющей  

при оценке результатов. 

Показатели нравственного развития дошкольников: 

Культура общения (общительность) - умение ребенка общаться со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативность; 

Культура поведения (дисциплинированность) - способность ребенка соблюдать 

общепринятые правила поведения; 

Отзывчивость (доброта) - хорошее отношение к окружающим, сострадание; 

Дружелюбие - стремление к общению со сверстниками, наличие друзей и позитив- 

ных взаимоотношений; 

Любознательность - устойчивый интерес к знаниям; 

Честность - искренность, умение говорить всегда только правду; 

Эмпатия - сопереживание, постижение эмоционального состояния другого человека. 

Критерии оценки: сформированность нравственных представлений у старших 

дошкольников и младших школьников. У детей развиты представления принципиального  

поступка; зла, сделанного тебе другими; доброго дела, свидетелем которого ты был; спра- 

ведливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответствен- 

ности и другое. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается: 

Низкий уровень – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

Средний уровень – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

Высокий уровень – если сформировано полное и четкое представление. 
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Приложение 2 

При проведении диагностического исследования используется следующий 

инструментарий: 

- Для оценки уровня нравственного развития дошкольников – Методика выявления 

степени его соответствия высоким требованиям культуры (метод наблюдения). 

- Диагностика межличностных отношений в коллективе – социометрическая мето- 

дика «Выбор в действии». 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы дошкольника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследо- 

вание когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного разви- 

тия. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоцио- 

нального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоциональ- 

ного отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента предпо- 

лагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей 6-7 лет о нрав- 

ственных качествах) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хит- 

рость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Воспитанника просят привести примеры: 

- доброго дела, справедливого поступка; 

- поступка, который они оценивают отрицательно, поступка проявления безответ- 

ственности; 

- привести примеры из художественных произведений и личной жизни, когда он 

испытывает (ал) сострадание, сочувствие к героям книги или окружающим его людям. 

Литературные произведения, применяемые при диагностике «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Сказки, былины: «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Снегурочка», рассказ 

Е.Поленовой «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», «Белая уточка» из сбор- 

ника сказок А.Афанасьева, «Волк и лиса», «Гуси – лебеди», «Хаврошечка», И.Соколов – 

Микитов «Соль земли» К.Ушинский «Слепая лошадь» и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 
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бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нрав- 

ственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточ- 

но четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю». 

Детям читают рассказ-ситуацию из жизни. Задаются вопросы: «Как называется та- кой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития. 

Методика «Сюжетные картинки» (по Р.Р. Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицатель- 

ных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоцио- 

нальные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хоро- ший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой, по его оценке, – пло- хой. 

После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нра- вятся, и 

привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 

индивидуально. 

Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отноше- ние 

детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмо- 

циональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реак- ция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная 

реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нрав- 

ственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реак- 

ции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

одна- ко, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные 

реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональ- 

ные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устой- 

чивое. 
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3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоцио- 

нальные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нрав- 

ственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например: во время игры один из твоих друзей сломал игрушку. Ты это 

видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Анкета - опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за 

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и ра- 

достно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им 

тем же. 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Ис- 

следование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
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История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребя- 

там подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать 

кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисо- 

вать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 

Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в 

протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицатель- 

ное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей и мотивирует свою оценку. 

Изучение социальных эмоций (М. В. Корепанова) 

Подготовка исследования. 

Выучить наизусть вопросы и описания ситуаций. 

Проведение исследования. 

За детьми наблюдают в разных видах деятельности. Затем проводят индивидуально 2 

серии занятий. 

Первая серия. Педагог задает ребенку вопросы: 

1. Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему? 

2. Можно ли обижать животных? Почему? 

3. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 

4. Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого ребенка, нужно ли 

сказать, что это ты виноват? Почему? 

5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему? 

6. Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? Почему? 

Вторая серия. Ребенку предлагают завершить несколько ситуаций: 

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Вос- 

питатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или 

помоги Свете закончить уборку». Маша ответила... Что ответила Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад новую игрушку — самосвал. Всем детям хотелось с 

ней поиграть. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил самосвал и стал с ним играть. То- 

гда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

3. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и по- 

просил: «Я тоже хочу играть». - «Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля. А 

Таня сказала...Что сказала Таня? Почему? 
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4. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате ма- 

ма укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и 

плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не 

может заснуть». Коля сказал... Что сказал Коля? Почему? 

5. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал 

от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

Анализ результатов наблюдения проводят по схеме: 

1. Как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, отрицательно), отдает 

ли кому-либо предпочтение и почему. 

2. Оказывает ли другому помощь, и по какой причине (по собственному желанию, 

по просьбе сверстника, по предложению взрослого); как он это делает (охотно, помощь 

действенная; не охотно, формально, начинает помогать с энтузиазмом, но быстро охладе- 

вает и т. д.) 

3. Проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим детям, жи- 

вотным, взрослым, в чем оно выражается и в каких ситуациях. 

4. Замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как на это ре- 

агирует. 

5. Проявляет ли заботу к сверстникам, младшим детям, животным и как (постоян- 

но; время от времени, эпизодически); что побуждает его заботиться о других; в каких дей- 

ствиях выражается эта забота. 

6. Как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует адекватно, реа- 

гирует неадекватно - завидует успеху другого, радуется его неудаче). 
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Парциальная программа «Азбука казачат» 

1. Целевой раздел 

«Мне, как и всем моим землякам, до боли дорог отчий казачий край. Под высоким, 

донским небом и я учился первым шагам, рвал тюльпаны в бескрайней степи, вслушивался в 

музыку и слова несравненных казачьих песен. С ними вливались в сердце и навсегда 

остались в нем любовь и сочувствие к людям, населяющим родную степь. Восторг перед их 

трудолюбием и воинской отвагой» Калинин А. 

1.1. Пояснительная записка 

Программа национально-регионального компонента «Азбука для маленьких казаков и 

казачек» имеет социально-педагогическую направленность и способствует развитию у   

дошкольников   ценностного отношения к культуре и истории родного края, созданию 

условий для открытия ребенком личностных смыслов как культурно-эмоционального 

переживания.  

Программа является модифицированной и составлена на основе авторской 

региональной программы «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной. 

Цель программы – создание благоприятных условий для воспитания гражданина и 

патриота своей малой Родины путём привития интереса к истории и культуре казачества, его 

обычаям и традициям, развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и  

истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

• Расширение представлений ребенка о себе, о человеке, культуре, природе путем 

систематического, интегрированного обращения к богатейшему многовековому опыту 

казачества. 

• Закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией 

и творческим потенциалом, личности, способной к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

• Введение ребенка в мир национальной и общенациональной культуры, оказание 

помощи в выборе и овладении личностно-значимой системой ценностных ориентаций. 

• Создание условий по оказанию помощи семье в раскрытии индивидуальности 

ребенка через включение его в культуру и историю собственного народа. 

• Обеспечение условий и форм освоения ребенком способов самостоятельного 

практического применения народной мудрости в различных видах деятельности ДОУ, семье. 

• Содействие становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка со 

сверстниками и окружающим миром в реальных жизненных ситуациях на основе гуманного 

деятельного отношения. 

 Драматургический механизм усвоения ценностей обусловливает возникновение 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где ребёнок вступает в диалог с 

миром искусства и воспроизводит ценности в материализованном творческом продукте 

(рисунок, аппликация, постройка), при этом решаются следующие задачи: 

1) Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-этетическом самовыражении 

через процесс и продукт изобразительно-творческой, конструктивной деятельности. 

2) Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только содержание, 

композицию, способы выразительности, но и ценности, изображённые в произведениях 

искусства донских авторов. 

3) Создать условия выбора ребёнком средств выразительности, военных в процессе 

познания произведений Донского края, и переноса в собственную творческую деятельность 

знаков и символов искусств. 

4) Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к произведениям 

искусств, собственной изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, открытию 

личностных смыслов. Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» 

возникновение самостоятельной изобразительно-творческой, конструктивной деятельности 
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ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как способ самовыражения 

его собственной самоценности, при этом решаются следующие задачи: 

 1) Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-предметная 

среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

 2) Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и создавать новую 

социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

 3) Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор 

содержания деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, 

аппликаций, поделок.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Конечным результатом реализации программы «Азбука для маленьких казаков и 

казачек» должны стать положительная динамика роста патриотизма в дошкольной среде, 

обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного подъёма у дошкольников 

и их родителей. 

К концу реализации программы дети должны знать: 

- об истории переселения казаков в Ростовскую область; 

- особенности жизни и быта казаков; 

- повседневную жизнь казаков; 

- 4-5 казачьих песен, 3-4 частушки; 

- 5-6 старинных казачьих игр; 

- элементы казачьей одежды; 

- особенности православных праздников – Покрова, Рождество, Масленица, Пасха; 

- 10 заповедей казачества; 

- диалектную лексику. 

уметь: 

- играть в старинные казачьи игры; 

- исполнить 4-5 казачьих песен, 3-4 частушки 

- различать и называть некоторые предметы быта; 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственного отношения к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям, стремление сохранять национальные ценности. 

познавательное 

развитие 

Приобщить детей к истории Донского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

речевое развитие Развить речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Донского края 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщить детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, изучение традиций 

Донского края.  

Сформировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности 
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- называть основные православные праздники 

Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего региона, у него будет 

сформировано чувство любви к своей маленькой родине с ее далеким прошлым. Он 

приобретет умение бережно обращаться с животными и растениями, узнает, как собирать 

лекарственные травы, заваривать лечебный чай и как оказывать первую медицинскую 

помощь при ссадинах и порезах. Ребенок познакомится с казачьим фольклором и диалектом, 

с обычаями и традициями донского казачества, с играми казачат. Через продуктивную 

деятельность научится изготавливать предметы казачьего быта и приобретет практические 

навыки по использованию ими. Ребенок осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего 

развития, научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать себя как часть 

общества (его членом), и это определит его обязанности перед обществом: любить и 

охранять свою Родину, заботиться о ней. 

Диагностический мониторинг. 

Мониторинг проводится: 

- на начальном этапе (1-я неделя сентября): этот период предполагает обнаружение 

проблемы, подбор диагностического, наглядного материала и выявление знаний 

дошкольников о жизни и традициях казаков. 

- на заключительном этапе (4-я неделя мая): повторная диагностика с целью выявления 

динамики сформированности знаний о традициях и культуре казачества.    

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития и саморазвития 

воспитанника как индивидуальности, динамики его образовательных достижений - оценка 

индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Содержание, механизм проведения, критерии и показатели оценки индивидуального 

развития детей, позволяют в процессе непрерывного (включённого) наблюдения за 

ребёнком, анализа продуктов его творческой и исполнительской деятельности, игровых 

тестовых заданий, бесед, анкетирования родителей, анализа документации и хронометража 

режима дня, оценить уровень индивидуального развития каждого ребёнка. 

Сравнительные результаты мониторинга динамики развития и саморазвития 

воспитанника как индивидуальности на середину и конец учебного года, раскрывают 

динамику индивидуального развития детей. В основу разработки критериев и показателей 

мониторинга (педагогической диагностики), положены содержательные линии дошкольного 

образования, представленные следующими направлениями развития ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



36 

 

 

Критерий Методика и выходные данные 

Срок 

проведения 

Определение уровня 

представлений о культуре 

истории родного края 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Ценностное смысловое 

развитие дошкольников» (на материале 

истории и культуры Донского края) - 

2005. Диагностическая методика: 

«Диалог» С.281   

Определение уровня 

представлений о 

произведениях искусства 

донских авторов, средствах 

выразительности, выявление 

особенностей эмоционально-

этических предпочтений 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Ценностное смысловое 

развитие дошкольников» (на материале 

истории и культуры Донского края) - 

2005. «Мое любимое произведение» 

  

Выявление степени овладения 

зрительным синтезом- 

объединение элементов в 

целостный образ 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Ценностное смысловое 

развитие дошкольников» (на материале 

истории и культуры Донского края) -

2005. Тестовое задание «Золотое 

сечение» С.282   

Выявление степени овладения 

зрительным синтезом- 

объединение элементов в 

целостный образ 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Ценностное смысловое 

развитие дошкольников» (на материале 

истории и культуры Донского края) - 

2005. «Разрезные картинки» Л.А. 

Венгера С.282   

Определение особенностей 

эмоционально-эстетических 

предпочтений 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Ценностное смысловое 

развитие дошкольников» (на материале 

истории и культуры Донского края) - 

2005. Игровое задание 

«Художественный салон» С.283   

Выявление особенностей при 

поиске ребенка нестандартных 

решений 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Ценностное смысловое 

развитие дошкольников» (на материале 

истории и культуры Донского края) - 

2005. Игровое задание 

«Художественный салон» С.283   
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2. Содержательный раздел 

Программа «Азбука для маленьких казаков и казачек» рассчитана на 2 года обучения: 

занятия проводятся с группой детей 1 раз в неделю; 36 занятий за год, продолжительность 

занятия в первый год обучения 25 минут, во второй - 30 минут. 

Работа включает: 

1 этап — начальный (диагностический): этот период предполагает обнаружение 

проблемы, подбор диагностического, наглядного материала и выявление знаний 

дошкольников о жизни и традициях казаков. 

2 этап — основной (формирующий), на котором осуществляется работа по 

формированию конкретных представлений о жизни и традициях казаков. Это 

осуществляется с помощью внедрения игровых технологий, занятий, бесед, игр, 

упражнений, народного фольклора.  

3 этап — заключительный (аналитико-обобщающий): повторная диагностика с целью 

выявления динамики сформированности знаний о традициях и культуре казачества. 

Тематические блоки повторяются во 2-м учебном году, однако содержание, основные 

формы работы каждого блока усложняются в зависимости от возраста детей. 

Основной формой работы являются занятия. Это могут быть и занятие-встреча, 

занятие-заочная экскурсия, занятие-гостиная, занятие-экспедиция, занятие-творческий 

портрет, занятие-праздник. Заочное посещение музея, концертов творческих коллективов, и 

др. Занятия по данной программе носят практико-ориентированный, творческий, игровой 

характер. Занятия первого года обучения нацелены на применение более пассивных методик 

(рассказ, демонстрация, сообщение сведений), а занятия второго года обучения носят 

исключительно активный и интерактивный характер (исследовательская деятельность, 

разработка и защита проектов, самостоятельный поиск знаний и т.д.). 

Отчёт о работе проходит в форме ярмарок, конкурсов, фестивалей и т. п. 

Содержание программы строится на следующих принципах: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и 

обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное 

усвоение национально-культурных традиций и отработке на этой основе ценностных 

ориентаций и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и 

искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного отношения к 

родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

-интегративности, определяющий   взаимодействие   различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры; 

-диалогичности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства родного 

края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Содержание программы раскрывает   культурно – познавательные гуманистические, 

нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Программа ориентирована на 

проникновение в духовные пласты личности   ребёнка, в    его   эмоционально-эстетические   

и   социально- нравственные сферы и смыслы.  

Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с   историей 

родного края, изобразительными, музыкальными, литературными     произведениями, 

архитектурой     и градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, 

представляет    региональный    компонент    художественно-эстетического образования      

дошкольников.      Содержание      выступает      средством, стимулирующим     изобразительно-

творческий, конструктивный     опыт ребёнка, потребности   к   самовыражению своих   чувств, 
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ценностей и мироощущений. В программе широко представлены знаки и символы 

специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. В    программе   

содержание и тематика   организации различных видов деятельности представлена как 

целостный изобразительно-эстетический    компонент    образовательного    процесса.   

           Содержание программы включает четыре раздела: "Человек в истории Донского 

края", "Человек созидатель культуры", "Человек в пространстве Донского края", "Праздники 

события в жизни людей". 

Парциальная программа  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

I. Целевой раздел  

Пояснительная записка.  

Культура и образование — это симметричные макро- и микромиры, зеркально 

отражающие друг друга. Образование призвано быть проводником в мир культуры, 

обеспечивать формирование основ ценностного отношения ребенка к окружающему миру, к 

самому себе, овладение элементарными культуросообразными способами деятельности и 

нормами культуры.  

Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности человека 

является воспитание культуры личной безопасности. Приобщение к культуре безопасности 

как компоненту общей культуры является необходимой и важной составляющей 

социализации ребенка.  

Дошкольный возраст благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых 

личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. В современной 

научной и методической литературе используются различные термины для обозначения 

процесса подготовки ребенка к предупреждению и преодолению опасных ситуаций: 

«обучение основам безопасности жизнедеятельности», «процесс подготовки к выживанию», 

«навыки безопасного поведения», «личность безопасного типа», «культура личной 

безопасности», «культура безопасности» и другие.  

Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей процесса 

формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура безопасности» может быть 

положено в основу построения образовательного процесса в дошкольной группе, 

нацеленного на формирование у воспитанников готовности к предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций.  

Задачи реализации программы:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  
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• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы:  

— ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального 

внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным 

ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — 

добру, истине, красоте;  

— субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать 

развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, 

производить осмысленный выбор жизненных решений;  

— принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за 

дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий 

сохранение уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, 

развития, положения, способностей;  

— соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 

становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск 

«оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с 

активностью воспитуемого»;  

— субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, 

соответствующих возрастным индивидуальным особенностям воспитанников; 

— природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен 

определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах 

деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит 

приобщение ребенка к культурным ценностям;  

— разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 

различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями 

сформированности отдельных аспектов культуры безопасности;  

— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

— построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее 

менять компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи (см. 

также раздел «Планируемые результаты освоения парциальной программы»); социальное 

развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной 
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деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование 

социальных контактов;  

— построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора 

оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, 

условия для самоопределения в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с 

разными сообществами, для амплификации развития дошкольников;  

— обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений;  

— взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности.  

— природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен 

определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах 

деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит 

приобщение ребенка к культурным ценностям;  

— разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 

различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями 

сформированности отдельных аспектов культуры безопасности;  

— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

— построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее 

менять компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи; 

социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной 

деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование 

социальных контактов;  

— построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора 

оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, 

условия для самоопределения в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с 

разными сообществами, для амплификации развития дошкольников;  

— обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений;  

— взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

Оценка результатов освоения парциальной программы.  

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые 

результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, 

оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического процесса 

в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. Показатели 

изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной (интерес к 

различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой 

(применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) сферах ребенка и 

уровни развития по каждому из них по итогам реализации парциальной программы 

представлены в таблицах 1-3. Критериями для показателей, связанных с когнитивной 
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сферой, стали объем и уровень освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в 

старшем дошкольном возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и 

способность их применять. Показатели, связанные с эмоциональночувственной сферой, 

оцениваются с использованием критерия устойчивости проявления интересов, 

выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития 

поведенческой сферы дошкольников, выбраны адекватность поведенческих реакций, 

самостоятельность и инициативность ребенка. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы во второй младшей 

группе 

№ 

п/п 
Показатель Критерии 

Уровень сформированности качества 

Низкий Средний Высокий 

1. 

Ребенок различает 

действия, 

одобряемые (не 

одобряемые) 

взрослыми, 

понимает, что 

можно (нельзя) 

делать 

Объем 

различаемых 

действий 

Выделяет 

отдельные 

действия как 

не одобряемые 

взрослыми 

Выделяет 

отдельные 

действия как не 

одобряемые 

взрослыми 

Четко 

различает 

одобряемые и 

не 

одобряемые 

взрослыми 

действия, 

понимает, что 

делать 

нельзя, 

правильно 

выполняет 

разрешенные 

действия 

2. 

Ребенок умеет 

безопасно 

осуществлять 

манипулирование 

доступными для 

изучения 

материалами, 

веществами, 

объектами 

Объем действий, 

осуществляемых 

безопасно 

Освоены 

навыки 

безопасного 

использования 

отдельных 

объектов 

Чаще 

осуществляет 

манипулирование 

объектами и 

другие действия 

безопасно 

В 

большинстве 

случаев 

осуществляет 

манипулиров

ание 

объектами и 

другие 

действия 

безопасно 

3. 

Ребенок умеет 

безопасно 

осуществлять 

практические 

действия в 

процессе 

самообслуживани

я, использования 

бытовых 

предметов-

орудий, 

выполнения 

гигиенических 

процедур, в 

Объем действий, 

осуществляемых 

безопасно 

Безопасно 

осуществляет 

некоторые 

действия 

Чаще 

осуществляет 

действия 

безопасно 

В 

большинстве 

случаев 

осуществляет 

действия 

безопасно 
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разных видах 

деятельности 

4. 

Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения 

Объем 

освоенных 

представлений 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведение

понимание) 

Знает 

отдельные 

правила на 

уровне 

узнавания 

Знает 

большинство 

предусмотренных 

программой 

правил, может их 

воспроизвести 

самостоятельно 

или при помощи 

взрослых 

Знает 

большинство 

предусмотрен

ных 

программой 

правил, 

может их 

воспроизвест

и 

самостоятель

но или при 

помощи 

взрослых 

Планируемые результаты освоения парциальной программы в средней группе. 

№ 

п/п 
Показатель Критерии 

Уровень сформированности качества 

Низкий Средний Высокий 

1. Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведение

понимание) 

Знает 

отдельные 

правила на 

уровне 

узнавания, 

воспроизводит 

их только при 

помощи 

взрослого 

Знает 

большинство 

предусмотренны

х программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно 

или при помощи 

взрослых 

Знает 

большинство 

предусмотрен

ных 

программой 

правил, 

может их 

воспроизвест

и 

самостоятель

но, понимает 

их суть 

2. Ребенок стремится 

соблюдать 

знакомые правила 

Условия 

соблюдения 

правил 

Соблюдает 

правила только 

при наличии 

внешнего 

контроля 

Соблюдает 

правила только 

при наличии 

внешнего 

контроля 

Соблюдает 

правила 

только при 

наличии 

внешнего 

контроля 
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3. Ребенок знает, 

какими 

предметами быта 

можно 

пользоваться, 

обладает 

навыками их 

безопасного 

использования 

Уровень знаний. 

Степень 

самостоятельнос

ти в 

использовании 

предметов 

Узнавание. Не 

умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать 

предметы быта 

Воспроизведени

е. Умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать 

ряд предметов 

быта 

Понимание. 

Умеет 

самостоятель

но безопасно 

использовать 

все предметы 

быта, 

предусмотрен

ные 

программой 

4. Ребенок знаком с 

основными 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными 

знаками 

Ребенок знаком 

с основными 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными 

знаками 

Ребенок знаком 

с основными 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными 

знаками 

Ребенок знаком 

с основными 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными 

знаками 

Самостоятель

но называет 

все части 

улицы, 

дорожные 

знаки, 

предусмотрен

ные 

программой, 

поясняет их 

назначение 

5. Самостоятельно 

называет все части 

улицы, дорожные 

знаки, 

предусмотренные 

программой, 

поясняет их 

назначение 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведение

, понимание) 

Не умеет 

отличать 

опасные 

ситуации, 

узнает 

освоенную 

информацию, 

называет 

некоторые 

способы 

избегания 

опасных 

ситуаций 

Самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о 

знакомых 

опасных 

ситуациях, при 

помощи 

взрослого 

выбирает 

знакомые 

способы 

избегания и 

выхода из них 

Самостоятель

но 

воспроизводи

т сведения о 

знакомых 

опасных 

ситуациях, 

выбирает 

знакомые 

способы 

избегания и 

выхода из 

них, 

демонстрируе

т понимание 

сути опасной 

ситуации 

Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем дошкольном 

возрасте 

Показатель Критерии Уровень сформированности качества 

Низкий Средний Высокий 

Ребенок:                         

1) владеет основными 

культурными 

способами безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности;                

1. Объем 

освоенных 

способов 

деятельности.            

2. Уровень 

самостоятельност

и ребенка.                    

Владеет 

отдельными 

культурными 

способами 

безопасного 

осуществления 

различных 

Владеет 

большей частью 

культурных 

способов 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

Владеет 

большинство

м культурных 

способов 

безопасного 

осуществлени

я различных 
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2) способен безопасно 

действовать в 

повседневной жизни;   

3) выбирает себе род 

занятий с учетом 

соблюдения норм 

безопасного поведения 

3. 

Ориентированнос

ть на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

видов 

деятельности. 

Самостоятелен 

при 

выполнении 

узкого круга 

действий в 

стандартных 

ситуациях. Не 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

деятельности, 

предусмотренны

х программой. 

Самостоятелен 

при выполнении 

широкого круга 

действий в 

стандартных 

ситуациях. Чаще 

ориентирован на 

выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

видов 

деятельности, 

предусмотрен

ных 

программой. 

Самостоятеле

н при 

выполнении 

широкого 

круга 

действий, в т. 

ч. в 

нестандартны

х ситуациях. 

Всегда 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности 

Ребенок имеет 

представления о своем 

статусе, правах и 

обязанностях, 

семейных 

взаимоотношениях; 

некоторых источниках 

опасности, опасных 

ситуациях 

Объем и уровень 

представлений 

Имеет 

отдельные 

несистематизир

ованные 

представления 

на уровне 

узнавания 

Имеет 

достаточно 

систематизирова

нные 

представления 

на уровне 

воспроизведения 

Имеет 

систематизир

ованные 

представлени

я на уровне 

понимания 

Ребенок имеет 

мотивацию к 

безопасной 

деятельности, 

способен оценивать 

свою деятельность с 

точки зрения ее 

безопасности 

Уровень 

развития 

мотивации. 

Уровень 

сформированное 

умения 

сравнивать свои 

действия с 

условным 

эталоном 

Мотивация не 

выражена. Не 

способен 

соотносить 

свои действия с 

эталоном, 

объективно 

оценивать их 

Мотивация не 

выражена. Не 

способен 

соотносить свои 

действия с 

эталоном, 

объективно 

оценивать их 

Имеет 

развитую 

мотивацию. 

Способен 

соотнести 

свои действия 

с эталоном, в 

большинстве 

случаев 

объективен в 

их оценке 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, может 

представить варианты 

развития потенциально 

опасной ситуации;  

различает игровую 

(виртуальную) и 

реальную  

может 

представить 

варианты 

развития 

потенциально 

опасной 

ситуации; 

различает 

игровую 

может 

представить 

варианты 

развития 

потенциально 

опасной 

ситуации; 

различает 

игровую 

С опорой на 

вопросы 

способен 

представить 

развитие 

ситуации, но без 

деталей, не  

может 

аргументировать 

В 

большинстве 

случаев 

способен 

детально 

охарактеризов

ать развитие 

ситуации, но 

без деталей, 
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ситуации (виртуальную) и 

реальную 

ситуации может 

представить 

варианты 

развития 

потенциально 

опасной 

ситуации;  

различает 

игровую 

(виртуальную) и 

реальную  

ситуации 

(виртуальную) 

и реальную 

ситуацииможет 

представить 

варианты 

развития 

потенциально 

опасной 

ситуации;  

различает 

игровую 

(виртуальную) 

и реальную  

ситуации 

свое  

видение. 

В большинстве 

случаев 

различает 

реальные и 

воображаемые 

ситуации 

не может 

аргументиров

ать свое 

видение. В 

большинстве 

случаев 

различает 

реальные и 

воображаемы

е ситуации 

охарактеризов

ать развитие  

ситуации, 

увидеть 

возможные 

последствия, 

пояснить  

свое мнение. 

Четко 

различает 

реальные  

и 

воображаемы

е ситуации 

У ребенка 

сформированы 

основные физические 

качества, двигательные 

умения, определяющие 

возможность выхода из 

опасных ситуаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, 

выносливости), уровня сформированности двигательных умений (в 

беге, прыжках, лазании, плавании, преодолении некоторых 

препятствий) 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, 

выносливости), уровня сформированности двигательных умений (в 

беге, прыжках, лазании, плавании, преодолении некоторых 

препятствий) 

Ребенок знает, как и к 

кому можно 

обратиться за 

помощью, знает 

телефоны экстренных 

служб, свои данные; у 

него сформированы 

необходимые 

технические умения 

Ребенок знает, 

как и к кому 

можно 

обратиться за 

помощью, знает 

телефоны 

экстренных 

служб, свои 

данные; у него 

сформированы 

необходимые 

технические 

умения 

Не знает, к 

кому следует 

обращаться за 

помощью в 

различных 

ситуациях, не 

может описать 

суть проблемы 

Знает, как 

действовать в 

различных 

ситуациях, но не 

всегда может 

применить на 

практике (или в 

игровой 

ситуации) свои 

знания 

Знает, как 

действовать в 

различных 

ситуациях, но 

не всегда 

может 

применить на 

практике (или 

в игровой 

ситуации) 

свои знания 
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Ребенок способен к 

волевым усилиям и 

саморегуляции; 

поведение подчинено 

правилам 

Знает, как 

действовать в 

различных 

ситуациях, но не 

всегда может 

применить на 

практике (или в 

игровой 

ситуации) свои 

знания 

Критерий соотносится с условной возрастной 

нормой 

Ребенок способен 

к волевым 

усилиям и 

саморегуляции; 

поведение 

подчинено 

правилам 

Ребенок 

способен к 

волевым 

усилиям и 

саморегуляции; 

поведение 

подчинено 

правилам 

При наличии 

внешнего 

контроля 

действия 

преимущественн

о определяются 

требованиями со 

стороны 

взрослых, 

элементарными 

общепринятыми 

нормами, 

правилами 

безопасного 

поведения 

При наличии 

внешнего 

контроля 

действия 

преимуществе

нно 

определяются 

требованиями 

со стороны 

взрослых, 

элементарны

ми 

общпринятым

и нормами, 

правилами 

безопасного 

поведения 

Ребенок использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

Степень 

адекватности 

использования 

средств общения. 

Уровень 

самостоятельност

и при выборе 

тактики общения 

Чаще 

неадекватно 

использует 

средства 

общения. Не 

умеет 

самостоятельно 

ориентироватьс

я в 

коммуникативн

ых ситуациях, 

нередко 

становится 

инициатором 

конфликта, не 

способен его 

конструктивно 

разрешить 

Чаще адекватно 

использует 

средства 

общения. 

Ориентируясь на 

подсказки 

взрослого, 

способен менять 

стиль общения, 

разрешать 

конфликт 

Чаще 

адекватно 

использует 

средства 

общения. 

Ориентируясь 

на подсказки 

взрослого, 

способен 

менять стиль 

общения, 

разрешать 

конфликт 
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Ребенок может 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем) 

Ребенок может 

применять 

усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем) 

Ребенок может 

применять 

усвоенные 

знания и 

способы 

деятельности 

для решения 

новых задач 

(проблем) 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

освоенные ранее 

знания, способы 

деятельности в 

знакомых 

условиях, в 

новых условиях 

требуется 

помощь 

взрослого 

Умеет 

самостоятель

но применять 

освоенные 

ранее знания, 

способы 

деятельности 

в знакомых 

условиях, в 

новых 

условиях 

требуется 

помощь 

взрослого 

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальной программы. 

Исходя из специфики задач формирования культуры безопасности и проявлений ее 

сформированности, основным методом оценки результатов образовательного процесса 

является педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение — метод, с помощью которого осуществляется 

целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для получения 

конкретных фактических данных. Оно носит созерцательный, пассивный характер, не 

влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают, и 

отличается от бытового наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием 

специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов.  

В зависимости от задач наблюдения оно может быть организовано в естественных и 

смоделированных взрослыми ситуациях. Используется включенное и невключенное, 

открытое и скрытое, непосредственное и опосредованное наблюдение. Важным аспектом 

профессиональной компетентности педагога является умение планировать, грамотно 

осуществлять различные виды наблюдений и максимально объективно трактовать 

полученные результаты. 

Данный метод дает широкий спектр сведений, связанных с внешними проявлениями 

наблюдаемых, но вместе с этим не позволяет выявлять их побуждения, мотивы, резоны, 

степень понимания явлений, свойств объектов, проблем и т. д. В связи с этим проведение 

наблюдения нередко дополняется беседой, анализом продуктов детской деятельности; 

проективными методами (включением в проблемные ситуации, использованием методик 

«Незаконченные предложения», «Неоконченные рассказы», обсуждение текстов); игровыми 

заданиями. Значительно экономить силы и время в ходе диагностических мероприятий 

педагогу поможет технология «встроенного мониторинга». Мониторинг по определению 

является составной частью педагогического процесса, строящегося на диагностической 

основе. Вместе с этим понятие «встроенный мониторинг» не является тавтологией. Речь 

идет об организации педагогического наблюдения непосредственно в ходе совместной со 

взрослым или самостоятельной детской деятельности, то есть без проведения специальных 

диагностических мероприятий.  

Результаты любых диагностических мероприятий являются конфиденциальной 

информацией и могут быть использованы лишь при организации образовательного 

процесса. Необходимо помнить об определенной доли условности любой диагностической 

методики. Недопустимо формулировать серьезные выводы об успехах или проблемах в 

развитии ребенка по итогам единичных наблюдений. Различные сферы личности связаны 

между собой и оказывают влияние друг на друга. Поэтому оценка общего уровня развития 
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ребенка может сложиться лишь после анализа разных аспектов его развития. Данные, 

полученные в ходе мероприятий педагогической диагностики, должны быть дополнены 

информацией, полученной от родных ребенка, от специалистов ДОО. Педагогическая 

диагностика зачастую дает представление лишь о вершине айсберга, внешних проявлениях 

личностных особенностей, психических процессов, поэтому необходимо стремиться 

выявить причины наблюдаемого. 

II. Содержательный раздел 

2-я младшая группа  

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей.  

Возрастает двигательная активность детей, движения становятся более 

разнообразными, координированными. Дети сознательно, с интересом упражняются разных 

видах движений.  

Увеличивается самостоятельность дошкольников, растет стремление быть 

самостоятельными, поэтому особое внимание нужно обратить на развитие данного качества, 

обеспечения роста уровня самостоятельности необходимыми навыками безопасного 

поведения.  

Повышается интерес к знакомству с окружающим миром, возникает познавательная 

форма общения, главным его мотивом становится познание, а итогом — формирование 

привычек и эталонов поведения ребенка. Взаимодействие со взрослым — главным 

партнером по общению — начинает приобретать внеситуативный характер.  

Подражание — центральный механизм развития на четвертом году жизни. Младшие 

дошкольники копируют поступки взрослых, не осознавая их смысла, в оценке своего 

поведения ориентируются на реакции взрослых.  

Активно развивается память, преобладает непроизвольная зрительноэмоциональная 

память. Ведущим является наглядно-действенное мышление. Появляется способность 

целенаправленно осуществлять познавательную деятельность, управлять вниманием, 

приобретающим определенную устойчивость.  

Начинает формироваться произвольность поведения, целеустремленность. При этом на 

устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает ее 

мотивированность.  

Усложняется общение со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной 

деятельности. Вместе с этим мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 

себя на место другого.  

Появляется сюжетно-ролевая игра, в которой дети подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность; происходит формирование и развитие новообразований, 

познавательных процессов, становление личностных качеств. 

Программные задачи: 

- формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми 

(родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

- формировать умение безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 

- формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 
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организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;  

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения;  

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций.  

Содержание и организация образовательного процесса. 

В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа формирования 

культуры безопасности, во 2-й младшей группе основной объем программных задач 

решается в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Базовыми методами формирования навыков безопасного поведения являются показ 

взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения определенных 

действий и их совместное с детьми выполнение.  

Постепенно осуществляется переход к ознакомлению младших дошкольников с 

моделями культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности, с 

правилами безопасного поведения.  

Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми образцов действий 

(поведения), но и оценка действий ребенка. Основная работа проводится в ходе выполнения 

детьми гигиенических процедур, во время приемов пищи, сбора на прогулку.  

На утренней и вечерней прогулках педагог знакомит воспитанников с элементарными 

правилами безопасности в природе, на игровой площадке. Организуя самостоятельную 

деятельность дошкольников, педагог следит за тем, чтобы она осуществлялась безопасно, 

дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как 

действовать правильно.  

Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих безопасное 

пребывание детей в дошкольной образовательной организации, начинается 

систематизированная работа по формированию у воспитанников основ культуры 

безопасности.  

Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в местах его прогулок с 

родителями, может не отвечать требованиям безопасности, важнейшими направлениями 

работы педагога в данный период являются обучение (помощь в организации 

самообразования) членов семей воспитанников и организация обучения, воспитания и 

развития детей через семью.  

В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить работу по 

актуализации и дополнению представлений мам и пап воспитанников о требованиях к 

безопасности домашней обстановки, современных подходах к ее обеспечению; требованиях 

к играм и игрушкам; о вопросах психологической безопасности ребенка; об избегании 

опасных ситуаций на прогулке, во время пребывания в лесу, у реки, на морском побережье. 

Внимание членов семей воспитанников обращается на правильность выполнения вместе с 

детьми элементарных бытовых действий, гигиенических процедур, на необходимость 

использования в ходе обучения методов и приемов, соответствующих возрастным 

возможностям младших дошкольников.  

Повышение уровня культуры безопасности родителей должно находить проявление в 

возникновении у них самоконтроля, ответственности при выборе отдельных действий, 

моделей поведения. Взрослые члены семьи должны неукоснительно соблюдать базовые 

правила безопасности и последовательно требовать этого от ребенка. Это и есть начальный 

этап формирования необходимых навыков безопасного поведения.  
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Обучение через семью позволяет значительно расширить содержание и объем работы 

за счет формирования ряда необходимых практических умений в семье. Эффективность 

педагогического процесса значительно повышается, что связано с задействованием 

заведомо более сильного, чем у дошкольной организации, воспитательного потенциала 

семьи, консолидированностью действий педагогов и родителей. Известно, что именно в 

семье формируется мотивация безопасного поведения; данному институту социализации 

принадлежит ведущая роль в становлении осознанного позитивного отношения ребенка к 

собственному здоровью и безопасности.  

Природа и безопасность. 

 В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями используется 

практика запрета действий, которые могут стать причиной попадания ребенка в опасные 

ситуации. Это связано с тем, что существуют области человеческой деятельности, в 

частности взаимодействия с природой, объективно недоступные детям в силу уровня их 

физического развития и (или) неспособности понимать и выполнять необходимые правила 

безопасности. Педагог формирует у детей умение безопасно для себя и окружающей 

природы осуществлять рассматривание природных объектов, наблюдение за ними, 

поясняет, какие природные материалы и как можно использовать для изучения, 

продуктивной деятельности. Основной задачей воспитателя является показ правильных с 

точки зрения решаемых образовательных, игровых, творческих, практических задач и с 

позиций безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за деятельностью 

воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их. Педагог знакомит дошкольников с 

элементарными наиболее общими правилами поведения в природе, при этом акцент 

делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на необходимость их 

неукоснительного соблюдения.  

Безопасность на улице. 

Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, 

становления установок и моделей безопасного поведения для младших дошкольников 

являются члены их семей. Именно их действия в транспорте, при движении по улице, при 

переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на формирование у детей 

культуры безопасности. При этом также используется тактика безусловных запретов, 

озвучиваемых родителями в форме позитивных и продуктивных инструкций («всегда держи 

меня за руку, находясь у дороги», «на улице всегда будь рядом со мной» и др.). С целью 

первичного накопления и осмысления представлений об устройстве улиц, о транспорте, 

необходимости соблюдать элементарные правила педагог организует беседы, 

конструирование, рисование, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

телепередач.  

Безопасность в общении. 

 В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие 

дошкольники приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и родителей — 

демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать недружелюбное, небезопасное 

поведение по отношению к другим людям, выявлять и по возможности устранять причины 

подобных проявлений. Также взрослым необходимо правильно реагировать на поведение 

других людей по отношению к ребенку, обеспечивать ему защиту и психологический 

комфорт. Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами 

культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит 

проявлять эмпатию.  

Безопасность в помещении. 

Ко второй младшей группе многие дети, уже посещавшие ДОО и (или) грамотно 

воспитывавшиеся в семье, на приемлемом уровне осуществляют самообслуживание, 
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гигиенические процедуры, действия с бытовыми предметамиорудиями. Рост степени 

самостоятельности младших дошкольников в данном направлении требует особого 

внимания педагогов и родителей к формированию соответствующих действий, к 

своевременному ознакомлению ребенка с правилами безопасности, к необходимости 

последовательно следить за их выполнением. В соответствии с индивидуальными 

особенностями детей постепенно расширяется зона их самостоятельности. Этот процесс 

должен подкрепляться формированием навыков безопасного использования предметов 

быта, выполнения элементарных трудовых действий. Благодаря возникновению игровой 

деятельности появляется возможность организовывать отработку различных действий в 

игровой форме, с использованием игрушек, создавать игровые ситуации, широко 

использовать игровые мотивы. Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, 

которые необходимо соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент 

делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование 

тактики избегания опасных ситуаций. В рамках семейного воспитания организуется 

знакомство с правилами поведения в общественных местах. Основной упор делается на 

необходимость сохранения контакта со взрослыми.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

- различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно 

делать и что нельзя (опасно);  

- умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами, природными объектами, предметами 

быта, игрушками;   

- умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе 

игровой, изобразительной, двигательной деятельности;   

- знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, в домашних 

условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных 

местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Средняя группа.  

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей.  

Движения детей средней группы становятся все более осмысленными, активно 

развиваются моторные функции. Дети с интересом упражняются в выполнении сложных 

для них движений, стремятся проявить скоростные качества, ловкость, точность 

выполнения движения, задания.  

На 5-м году жизни дошкольники учатся выполнять ходьбу на лыжах, катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ездить на велосипеде, самокате. При этом они 

далеко не всегда способны соизмерять свои возможности и поставленные перед собой 

задачи. Это требует повышенного внимания взрослых к двигательной деятельности детей. 

Подражание продолжает функционировать как основной механизм развития личности. 

Общение дошкольников со взрослым приобретает личностные формы, внеситуативный 

характер. Дети могут включиться в разговор на отвлеченные темы, с интересом обсуждают 

свое поведение, поступки других людей, оценивают их с точки зрения соответствия 

знакомым правилам (в том числе требованиям безопасности). При этом самооценка 

становится более объективной, чем во второй младшей группе, но в большей мере 

дошкольники ориентируются на оценки взрослых.  

Главным мотивом общения со взрослыми остается познание окружающего мира и 

осознание происходящего. Вместе с этим дети все в большей мере предпочитают общение 
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со сверстниками, дифференцированно подходят к выбору партнеров, применяют и 

проверяют в различных ситуациях предложенные взрослым нормы.  

Сверстники становятся фактором развития личности ребенка, возникает познание себя 

через других людей, в ходе сравнения с ними, формируется самооценка. В меньшей степени, 

чем ранее, проявляется эгоцентризм детского мышления, возникает способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека, проявлять чувства, различать свои желания и 

требования других людей.  

Ведущим становится наглядно-образное мышление, совершенствуются зрительное, 

слуховое, восприятие, осязание. Память приобретает черты произвольности, но 

запоминание и воспроизведение в наибольшей мере зависят от мотивации ребенка. 

Основным механизмом долговременной памяти становится связь запоминаемого с 

эмоциональными переживаниями. Восприятие становится более осмысленным. Уровень 

развития воображения позволяет планировать действия на основе элементарного 

прогнозирования. Это качество становится трамплином для общего развития детей, 

значительно расширяет возможности образовательного процесса, но требует повышенного 

внимания со стороны взрослых — дошкольники, создавая воображаемые ситуации, 

способны путать их с реальностью. Внимание становится произвольным, растет его 

устойчивость, формируется произвольность деятельности и поведения, возникает иерархия 

мотивов. Целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. На 

качественно новый уровень выходят сюжетно-ролевые игры (дошкольники пятого года 

жизни переориентируются с действий с предметами на имитацию взаимоотношений между 

людьми) и трудовая деятельность.  

Программные задачи.  

Природа и безопасность: 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать 

первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы 

поведения;  

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека 

и природы;  

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций.  

Безопасность на улице:  

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения;  

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);  

- формировать элементарные представления о дорожных знаках;  

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях.  

Безопасность в общении:  

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 
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- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

- формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении:  

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4— 5 лет моделями 

поведения в проблемных ситуациях;  

- формировать умение безопасно использовать предметы быта;  

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения.  

Содержание и организация образовательного процесса. 

В средней группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основной задачей их 

конструирования является организация систематизации и осмысления знаний и опыта, 

полученных детьми в процессе различных видов деятельности.  

Поскольку главными факторами формирования навыков безопасного поведения у 

детей 4 — 5 лет являются ознакомление с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности и отработка выполнения правил в разных 

ситуациях, основной объем программных задач решается в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах.  

Во время утреннего приема детей проводятся беседы, способствующие формированию 

представлений о правилах безопасности в помещении.  

При выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной 

и игровой деятельности педагог знакомит воспитанников с соответствующими правилами 

безопасного поведения, осуществления действий.  

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, направленные на 

ознакомление с моделями безопасного поведения. Результатами наблюдений становятся 

обогащение представлений детей о безопасных способах осуществления различных видов 

деятельности, накопление социального, коммуникативного, исследовательского опыта. 

Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного 

осуществления данного вида двигательной деятельности, происходит знакомство с 

правилами безопасного поведения на игровой площадке.  

В ходе прогулок организуется отработка выполнения различных правил, на 

элементарном уровне формируется умение сопоставлять свои действия (действия других 

людей) с правилами. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке осуществляется знакомство с 

безопасными способами переноса и использования инвентаря, выполнения трудовых 

операций. Организуется ознакомление с правилами безопасного поведения для себя и 

окружающей природы. Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном 

и после ужина организуются ознакомление с произведениями художественной литературы, 

просмотр мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

проведение игр-инсценировок и драматизаций по сказкам и рассказам. Это позволяет 

значительно обогатить представления и впечатления дошкольников, которые в дальнейшем 

при помощи педагога будут перенесены и использованы в реальных условиях.  

Организуя самостоятельную деятельность детей, педагог наблюдает за тем, какие 

действия дети выполняют правильно, какие правила они освоили. С развитием игровой 

деятельности все большее значение для осмысления приобретенного опыта, знаний 

приобретают сюжетно-ролевые игры. Очень важно оборудовать уголки для игр «Больница», 
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«Семья», «Спасатели», «ДПС» с учетом уровня развития детей. Как и ранее, важнейшую 

роль в формировании основ культуры безопасности играет семья.  

Дети 4 — 5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение других 

людей. В этот период родители являются непререкаемым авторитетом. Это определяет 

важность демонстрации ими моделей безопасного поведения, неукоснительного 

соблюдения правил, последовательности в требовании соблюдения правил детьми.  

Если родители не являются образцом безопасного поведения, эффективность работы 

педагогов по формированию основ культуры безопасности будет невысокой. Роль семьи 

определяется также тем, что дети 4—5 лет не обладают способностью переносить 

полученную в ходе просмотра мультфильмов, слушания сказок и рассказов информацию в 

реальные условия. Родители же имеют возможность осуществлять обучение на практике: 

знакомить с элементарными правилами поведения на улице, в транспорте, общественных 

местах, с правилами перехода автодорог, в соответствии с возрастными возможностями 

формировать навыки безопасного использования предметов быта. Названные возрастные 

особенности определяют тактику организации обучения через семью. Основным 

направлением обучения (самообразования) родителей становится повышение уровня их 

культуры безопасности, развитие способности служить образцом безопасного поведения для 

детей, формировать у них необходимые навыки.  

Природа и безопасность.  

Тактика обучения воспитанников средней группы связана с двумя их возрастными 

особенностями: дети охотно выполняют правила, стараются быть правилосообразными, но 

не всегда могут оценить соответствие своих действий правилам. В этой связи сохраняется 

практика запрета определенных действий. Вместе с этим начинается обучение правильному, 

безопасному выполнению доступных детям действий в природе. Это элементарные 

трудовые действия по уходу за растениями и животными, по организации наблюдения за 

ними, грамотные действия во время и после дождя, грозы, в метель, во время гололеда. 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в лесу, у 

реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение потенциальных 

опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на сохранение контакта со 

взрослыми, строгое соблюдение требования совместного с ними осуществления действий. 

Педагог знакомит дошкольников с правилами поведения при встрече с домашними и 

бездомными животными. Поскольку детям 4—5 лет бывает трудно научиться отличать 

потенциально опасных животных (ядовитые змеи, пауки, клещи, жалящие насекомые и др.), 

запомнить конкретные правила поведения при встрече с каждым из видов животных, 

осуществляются ознакомление с общими правилами избегания опасности и помощь в 

освоении соответствующих действий. Благодаря становлению игровой деятельности 

появляется возможность организовывать отработку различных действий в природе в 

игровой форме. Участвуя в сюжетно-ролевых играх на правах партнера, педагог может 

предлагать обыграть различные ситуации, инициировать развитие сюжета, требующее 

применения определенных правил, навыков, осуществления осваиваемых действий.  

Безопасность на улице.  

Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями 

безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществляется 

родителями. Следуя принципу «Обучение через семью», очень важно научить родителей 

обращать внимание дошкольников на правильные действия пешеходов, пассажиров, 

называть части улицы, воспитывать стремление соблюдать правила безопасности и 

культурные нормы, развивать мотивацию безопасного поведения. Главным методом 

обучения является демонстрация в повседневной жизни значимыми взрослыми (близкими 

ребенку людьми, прежде всего родителями) моделей безопасного поведения. Обогащение 
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представлений и их применение организуется педагогом в ходе бесед, сюжетно-ролевых игр 

«Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в ходе дидактических игр, 

конструирования, рисования, чтения произведений художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач.  

Безопасность в общении.  

Основным источником информации о правилах поведения при контакте с 

незнакомыми людьми для детей 4— 5 лет также являются родители. Наблюдение за их 

действиями позволяет ребенку сформировать первичные представления о том, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых, что позволено и что запрещено делать детям, 

познакомиться со сводом элементарных правил культурного и безопасного поведения. 

Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

учит проявлять эмпатию, откликаться на проявление дружеских чувств, сдерживать 

негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций.  

Безопасность в помещении. 

 В средней группе активно формируются навыки безопасного использования 

предметов быта. Большое значение для обогащения практического опыта имеет выполнение 

дошкольниками трудовых поручений дома и в ДОО. Успешное освоение детьми содержания 

данного раздела во многом определяется согласованностью позиций и усилий педагогов и 

родителей. Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 

необходимо соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не 

на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания 

опасных ситуаций. Происходит знакомство с работой экстренных служб. Организуется 

знакомство с некоторыми правилами поведения в общественных местах. Основной упор 

делается на необходимость сохранения контакта со взрослыми. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы:  

- знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в 

общественных местах, на игровой площадке, в различных погодных и природных условиях, 

при контактах с домашними и бездомными животными, с незнакомыми людьми; с 

Правилами дорожного движения; осознанно подчиняется правилам, стремится соблюдать 

их;  

- стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от внешнего 

контроля;  

- знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 

безопасного использования;  

- знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками;  

- имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах их 

избегания, выхода из них.  

Старшая группа 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей. 

 Шестой год жизни ребенка характеризуется относительной стабилизацией 

физиологических функций и процессов. Начинается овладение сложными видами 

движений, разными способами их выполнения, требующими развитой координации 

движений, ловкости. Дети быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Таким 

образом, в старшей группе появляется возможность целенаправленного формирования 

физических качеств и видов движений, определяющих физическую готовность к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности.  
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Источником познания, эталоном поведения в различных ситуациях для ребенка 

остается взрослый, общение с ним становится внеситуативным, приобретает форму 

сотрудничества. Дети стремятся обсуждать темы, связанные с жизнью собеседника, 

высказывать свое мнение, находить его подтверждение в словах взрослого.  

Дошкольники испытывают потребность в уважении, понимании, в совпадении своих 

оценок поведения других людей с оценками значимых для них взрослых, в подтверждении 

знакомых правил. Это определяет тактику взаимодействия педагогов (родителей) с детьми в 

образовательном процессе (в ходе семейного воспитания), делает актуальными различные 

формы работы, предполагающие анализ ситуаций, отдельных действий людей с точки 

зрения их соответствия правилам, нормам, требованиям.  

Более значимыми партнерами для общения становятся сверстники, возникает 

личностное отношение к ним, осуществляется выбор друзей, обладающих определенными 

личностными качествами, во взаимодействии с ними у дошкольников складывается образ 

самого себя. Возникают достаточно устойчивые социальные роли, для поддержания (или 

изменения) которых дети прилагают определенные усилия. Старшие дошкольники учатся 

по аналогии с имеющимся опытом понимать позицию другого человека, начинается переход 

от эгоцентризма к децентрации. Актуальными становятся темы программы, связанные с 

общением людей, различными ситуациями взаимодействия.  

Ведущим является наглядно-образное мышление. Активно развивается воображение, 

что дает качественно новый толчок к совершенствованию всех видов детской деятельности. 

На основе аффективного воображения возникают механизмы психологической защиты. 

Педагогу и родителям важно поддерживать и оптимизировать процессы развития 

воображения, активно опираться на него в образовательном процессе. Также необходимо 

принимать во внимание тот факт, что благодаря определенному уровню развития 

воображения ребенок способен приписывать свои проблемы, отрицательные поступки 

другим, жить в воображаемом мире. Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным. Возникает произвольное и опосредованное запоминание и припоминание, 

хорошо развита механическая и эйдетическая память, легче запоминается эмоционально 

значимая информация.  

На основе развития речи, мышления, памяти, приобретающей интеллектуальный 

характер, возникает способность рассуждать. Поведение детей старшего дошкольного 

возраста определяется соподчинением мотивов. В этот период важной задачей взрослых 

становится правильное формирование мотивационной сферы дошкольников. Становление 

умения самостоятельно выделять цель, планировать свою деятельность, реализовывать 

план, достигая цели, наряду с задачами развития мотивации разных видов деятельности, 

определяет структуру и содержание личностно ориентированных образовательных 

ситуаций. Целеустремленность поведения окончательно приобретает общественную 

направленность. Эмоциональная сфера становится более устойчивой, дети учатся 

соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами. Открытость, 

искренность, впечатлительность ребенка шестого года жизни обусловливают высокую 

эффективность воспитательных воздействий. Эти же качества определяют актуальность 

формирования аспектов культуры безопасности, связанных с контактами с незнакомыми 

людьми. Растет роль сюжетно-ролевой игры, с развитием которой становится возможным 

моделирование и осознание дошкольниками социальных отношений, применение и 

осмысление знаний, освоенных в ходе восприятия произведений художественной 

литературы, фильмов, мультфильмов, рассказов взрослых, полученных в личном опыте. 

Накопление, осмысление и применение представлений активно происходит и в различных 

видах продуктивной деятельности.  

Программные задачи. 
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 Природа и безопасность:  

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 

связанных с ними потенциально опасных ситуациях;  

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов 

в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  

- знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и природы;  

- формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей;  

 - развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций.  

Безопасность на улице:  

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в 

игровое взаимодействие;  

- формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять 

схемы;  

- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать 

их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях.  

Безопасность в общении:  

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности;  

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 

побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 

нарушения;  

- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  

- закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении:  

- обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности 

в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 

поведения в проблемных ситуациях;  

- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;  

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения;  
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- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 

формировать практические навыки обращения за помощью.  

Содержание и организация образовательного процесса.  

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с 

различными аспектами окружающей действительности, учатся осуществлять анализ 

определенных событий, понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их 

формулировать.  

В этот период происходит активное накопление опыта выявления потенциально 

опасных объектов, явлений, способов избегания попадания в проблемные ситуации. 

Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности. Содержание и структура образовательных 

ситуаций способствуют развитию психических процессов, становлению ребенка как 

субъекта детских видов деятельности, формированию предпосылок учебной деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации могут 

являться компонентом различных форм организации непосредственно образовательной 

деятельности старших дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, 

творческих проектов, предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, 

творческих мастерских, занятий и др. Осуществление непосредственно образовательной 

деятельности в форме занятий позволяет решать не только задачи формирования культуры 

безопасности, но и ряд специфических задач, важнейших для данного этапа обучения.  

Это формирование у детей предпосылок учебной деятельности; становление 

субъектной позиции ребенка в образовательном процессе; постепенное становление в 

совместной партнерской деятельности позиции взрослого как регламентатора форм и 

содержания детской деятельности; первоначальное овладение дошкольниками знаково-

системными формами мышления.  

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений 

происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Во время утреннего прихода детей в образовательную организацию проводятся беседы, 

способствующие актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных 

видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении трудовых 

поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности.  

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие 

выявить потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с моделями 

безопасного поведения, осуществления различных видов деятельности. В рамках данного 

режимного момента при участии родителей организуются экскурсии, позволяющие 

обогащать представления дошкольников о работе экстренных служб, о действиях 

участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых 

прогулок на территории различных природных сообществ решаются задачи формирования у 

детей навыков безопасного для себя и природы поведения.  

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности 

осуществления двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок, 

организуется обыгрывание различных ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, 

что позволяет отрабатывать применение Правил дорожного движения в разном качестве и в 

соответствии с различными условиями.  

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 

формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой деятельности, 

включающей культуру безопасности труда. Значительно обогащают представления и 

впечатления дошкольников ознакомление с произведениями художественной литературы, 
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просмотр мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, 

инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных моментов. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе.  

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются знания. 

Формирование знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественноэстетическое развитие». В рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и 

явлениях, о растениях и животных. В свою очередь парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности» как раздел образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» знакомит дошкольников с правилами безопасного осуществления познавательно-

исследовательской деятельности. Знакомство с произведениями художественной 

литературы, музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение 

необходимых для формирования культуры безопасности представлений в образной, 

чувственной форме, способствует становлению ее важнейшего компонента — готовности к 

эстетическому восприятию и оценке действительности. Два других компонента культуры 

безопасности — физическая готовность к преодолению опасных ситуаций и осознанное 

отношение к своему здоровью и безопасности — формируются на основе содержания и 

форм работы образовательной области «Физическое развитие». Применение и осмысление 

знаний, умений, накопление опыта осуществляются в различных видах самостоятельной 

детской деятельности. Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего 

человека является грамотная организация предметно-пространственной среды. 

Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять 

любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению познанного. Чтобы 

выполнять активизирующие функции, предметно-пространственная среда должна быть 

обустроена для организации сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», «Спасатели» и 

др.), включать модели предметов быта, уголки для различных разновидностей 

самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между ДОО и семьей, как и 

ранее, строится в соответствии с тем, какие компетенции более успешно формируются в 

детском саду, а какие — в условиях семьи. Также сохраняется традиционное разделение 

форм работы по освоению различных тем, используемых в ДОО и дома. Так, например, при 

обращении к разделу «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на 

себя ознакомление с произведениями художественной литературы, анализ ситуаций 

общения и взаимодействия, оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и 

рассказов, стимулируют включение освоенной информации в сюжет ролевых и 

режиссерских игр. Родители являются образцом для подражания, именно их поведение в 

ситуации общения с незнакомыми людьми прежде всего копируют дети. Семья выполняет 

защитную функцию, мама и папа демонстрируют одобрение или неодобрение того или 

иного варианта поведения как чужого человека, так и ребенка, общающегося с ним. 

Важнейшая задача родителей — следить за выполнением правил, требовать их 

неукоснительного соблюдения. В старшей группе сохраняется практика обучения через 

семью. Основным направлением повышения родительской компетентности становится 

освоение различных методов воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям и потребностям старших дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность.  

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области 

«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных 

ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений 
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художественной литературы происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе 

растений и грибов. В ходе непосредственного наблюдения, рассматривания и создания 

рисунков, в процессе лепки, создания аппликаций, при выполнении развивающих заданий, 

разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. Формируется умение 

на элементарном уровне оценивать действия персонажей сказок, реальных людей, их 

соответствие правилам безопасного для себя и природы поведения. Организуется 

знакомство с потенциальными опасностями, связанными с природными явлениями, 

способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует и дополняет представления 

детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в метель, 

во время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных произведений, 

при выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются 

навыки осуществления безопасной деятельности в природе. Опыт взаимодействия с 

животными, накопленный дошкольниками в повседневной жизни, почерпнутый из 

литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также продолжается 

ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, 

клещами, жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. Безопасность на 

улице В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы 

к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами 

происходит уточнение представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах 

дорожного движения, дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация 

моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях. Педагог стимулирует 

воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые ситуации, помогает 

организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных материалов, 

рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах.  

Безопасность в общении.  

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей формируются 

представления о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он может 

доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает установка на 

недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких. Дошкольники 

осознают, какое поведение недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, 

знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. Педагог проводит работу по 

обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит различать эмоции, проявляемые 

людьми, формирует умение решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, 

избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Дошкольники 

знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же правами обладают и другие 

люди, уважать их. Формируются представления о способах защиты своих прав. Педагог 

учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства.  

Безопасность в помещении.  

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении 

поручений. Это требует проведения целенаправленной работы по формированию навыков 

безопасного поведения в данной сфере. Педагог знакомит воспитанников с правилами 



61 

 

безопасности, которые необходимо соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, 

учит действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб 

переходит в практическую плоскость, формируется умение обращаться в каждую из служб, 

с опорой на вопросы педагога описывать происходящее, называть свой домашний адрес. 

Организуется освоение последовательности действий при пожаре, под руководством 

взрослого организуется отработка необходимых навыков. Осуществляется знакомство с 

правилами поведения в общественных местах, параллельно рассматриваются культурные 

аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в игровой форме организует 

отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за неукоснительным 

соблюдением правил в повседневной жизни.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы:  

• владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

• имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих;  

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации;  

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения;  

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения;  

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их;  

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения).  

Подготовительная к школе группа. 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей.  

Дети седьмого года жизни осознанно упражняются в различных действиях, пытаются 

ставить двигательную задачу, выбирать разные способы ее решения. Возникает 

произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. 

Формируется умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации и результата, различных условий. Активно развиваются 
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скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость, выносливость. Это позволяет 

активизировать работу по формированию соответствующих возрасту видов движения, 

определяющих физическую готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности, 

качеств, связанных с психологической готовностью, — инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости.  

Зарождается внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

устойчивыми становятся социальные роли в группе, формируются внутренняя позиция 

детей в социальном взаимодействии, осознание себя субъектом социальных отношений. 

Вырабатывается эмоциональное отношение к нормам поведения, стремление им 

соответствовать; формируется умение оценивать себя и других с точки зрения соблюдения 

норм, вычленять суть несоответствия, определять последствия нарушения правил.  

В ходе взаимодействия дошкольники учатся ставить себя на место другого, 

дифференцировать стиль общения в зависимости от ситуации, выбора партнера, понимать 

побуждения других и скрывать свои чувства и эмоции.  

В этот период большой интерес у дошкольников вызывают вопросы организации 

общения, ситуации, требующие применения освоенных правил, задачи, связанные с 

разъяснением норм и требований младшим дошкольникам. Уровень представлений о 

свойствах предметов, природных объектов и явлений позволяет формировать способы 

безопасного осуществления различных видов деятельности, действий в групповом 

помещении, дома, на игровой площадке, на улицах города, в природных условиях.  

Развитие способности ориентироваться в пространстве дает возможность формировать 

соответствующие практические навыки, широко использовать схемы, макеты. Память 

становится произвольной, старшие дошкольники умеют использовать различные приемы 

запоминания, лучше запоминается и легче включается в долговременную память 

информация, получение которой было подкреплено положительными эмоциями. 

Развивается механическая, смысловая, эйдетическая память. Внимание также становится 

произвольным, растет его объем, оно становится более опосредованным. Воображение 

становится произвольным, опосредованным и преднамеренным, может выполнять 

защитную функцию (уход от проблем в мир фантазий). Оно развивается под влиянием всех 

видов детской деятельности, становясь в свою очередь трамплином для их развития.  

К 7 годам на основе знаний и опыта дошкольники могут представить течение опасной 

ситуации, назвать ее возможные последствия, предложить несколько вариантов развития 

событий. Дети 7-го года жизни теряют непосредственность, возникает четкое соподчинение 

мотивов, ведущими становятся моральные, общественные мотивы, формируются новые — 

стремление действовать как взрослый, получать одобрение, поддержку; мотивы 

самоутверждения и самолюбия в отношениях со сверстниками. Педагогам и родителям 

необходимо учитывать и развивать данные мотивы как основу и залог успешного 

осуществления различных видов детской деятельности, личностного становления детей. У 

воспитанников подготовительной к школе группы сформированы основы самооценки, 

самокритичности, внутренней позиции в общении и деятельности.  

В рамках всех видов деятельности с той или иной долей самостоятельности дети могут 

выделить учебную (познавательную, практическую, игровую, творческую) задачу, выбрать 

пути и построить план ее решения, оценить полученный результат с точки зрения 

достижения поставленной цели.  

В этот период при правильной организации образовательного процесса активно 

формируются важнейшие предпосылки учебной деятельности: позиция субъекта 

деятельности, умение выделять в предложенном задании адаптированную учебную задачу, 

работать по инструкции, способность самостоятельно находить способы решения 

практических и познавательных задач, контроль за способом выполнения своих действий и 
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умение оценивать их, сформированность личностного (мотивационного) компонента 

деятельности.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Дошкольники активно 

используют свои знания и опыт, моделируют отношения между людьми, воспроизводят 

мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой 

деятельности; игра становится символической. Вместе с этим игра начинает вытесняться на 

второй план практически значимой деятельностью.  

Программные задачи.  

Природа и безопасность:  

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия нарушения правил для человека и природы;  

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;  

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности.  

Безопасность на улице:  

- формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;  

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения Правил дорожного движения;  

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы;  

- формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут;  

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи 

с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.);  

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками;  

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Безопасность в общении:  

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;  

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения 

со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 

по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения;  
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- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия;  

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. Безопасность в помещении:  

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях;  

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта;  

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые компетенции.  

Содержание и организация образовательного процесса.  

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых детьми 

осуществляются анализ определенных событий, выбор и отработка оптимальных моделей 

поведения, происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, 

развитие психических процессов, воспитание личностных качеств. При осуществлении 

непосредственно образовательной деятельности в форме занятий в подготовительной к 

школе группе возникает ряд новых задач, связанных с тем, что старший дошкольник от 

ориентации на усвоение социальных норм и отношений между людьми обращается к 

преимущественной направленности на усвоение способов действий с предметами (Д. Б. 

Эльконин).  

Это определяет важность задач образовательного процесса, связанных с освоением 

детьми общих способов выделения свойств объектов и явлений, решения некоторого класса 

конкретно-практических задач, проблем. Именно обращение от результатов деятельности к 

способам становится ориентиром при построении занятий (других форм работы с 

дошкольниками). С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое 

значение приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного 

самостоятельного выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, на 

выявление их значения и назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку 

приобретает рефлексивно-оценочный этап занятия, на котором организуется осмысление 

детьми факта и путей достижения поставленных ими задач. Огромное значение для 

развития всех видов детской деятельности и возникновения предпосылок становления 

учебной деятельности играет осознание важности приобретенных дошкольниками ранее и 

находящих применение на занятии знаний, умений, опыта, личностных качеств.  

Как и ранее, большое значение для обогащения знаний, умений, становления 

компетенций, связанных с безопасным поведением, имеет образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных моментах. В рамках данного направления работы в 

подготовительной к школе группе происходит формирование опыта осмысления и 

применения освоенных представлений и навыков.  

Время с момента прихода детей в образовательную организацию до завтрака. В ходе 

осуществления различных видов самостоятельной деятельности и выполнения трудовых 

поручений педагог имеет возможность выявить уровень сформированности определенных 

навыков безопасного поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. При 

необходимости  организуются беседы, позволяющие дополнить представления 

дошкольников по данной проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет причины 

несоблюдения определенными детьми правил, намечает дальнейшие направления работы с 

группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками и их семьями.  
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В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения. Наблюдение 

обеспечивает непосредственное восприятие ребенком действительности, обогащает его 

чувственный опыт. В подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все 

основные функции данного метода познания, на его основе дошкольники учатся решать 

разного рода учебные и практические задачи, делать выводы, формулировать правила. 

Используется организация наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает за деятельностью, 

поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них.  

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основной задачей 

которых становится обогащение представлений, социального, познавательного и 

коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность выявить уровень 

сформированности у воспитанников навыков безопасного для себя и окружающих 

поведения, определить содержание дальнейшей индивидуальной и подгрупповой работы. С 

ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр акцент делается 

на формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, учитывать погодные 

условия, оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия ее правилам, но и 

требованиям безопасности.  

Большое внимание уделяется неукоснительному соблюдению норм безопасного 

поведения, формированию осознанного отношения к выполнению правил при 

использовании велосипедов, самокатов, санок, лыж. Организуя в ходе прогулок труд в 

природе, педагог выявляет уровень сформированности культуры трудовой деятельности, 

учит безопасно для себя, окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые 

действия, использовать инвентарь. В периоды перед обедом, полдником и ужином, перед 

дневным сном организуются слушание литературных произведений, различные виды 

художественно-творческой деятельности. Народные и литературные сказки, рассказы для 

детей отражают многовековой опыт передачи подрастающему поколению назидания в 

занимательной форме, содержат примеры правильного поведения, последствий нарушения 

героями различных правил безопасности.  

Восприятие произведений художественной литературы дает детям возможность 

обогатить опыт проживания определенных ситуаций, полученный при непосредственном 

восприятии действительности, научиться оценивать свое поведение по аналогии с 

действиями персонажей.  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, слушание музыкальных 

произведений способствуют объединению эмоциональной и эстетической сфер, расширяют 

горизонты эмоционально-образного, чувственного познания, помогают систематизировать 

впечатления, отразить их в художественном образе.  

Активное участие детей в каждой из форм работы становится одним из факторов 

становления мыслительных операций, развития наблюдательности, воображения, 

способности концентрировать и распределять внимание. С целью поддержки развития 

психических процессов используются также специально подобранные развивающие 

задания.  

При организации самостоятельной деятельности детей и осуществлении наблюдения 

за нею выявляются степень сформированности навыков, осознанности действий, мотивы 

следования правилам или причины их нарушения. Поскольку формированию готовности к 

безопасной жизнедеятельности способствует лишь воспитание, нацеленное на развитие 

самостоятельности ребенка, его творческой активности, положительного отношения к 

самому себе и окружающим людям, на становление диалектического мышления, основным 

свойством образовательной среды в ДОО должна быть поддержка активной позиции 

ребенка в образовательном процессе.  
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Формированию самостоятельности, ответственности у воспитанников 

подготовительной к школе группы, а также систематизации и осмыслению полученной 

информации способствует организация проектной деятельности.  

В рамках детско-родительских проектов создаются наглядные пособия, проводится 

работа по оценке уровня безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка к 

семейным и командным конкурсам, к выставкам. Подобная работа способствует 

становлению продуктивных детско-родительских отношений сотрудничества, что очень 

важно в предшкольный период.  

Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

парциальной программы в подготовительной к школе группе связаны с перспективой 

поступления детей в школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через 

семью значительную роль играют разные формы работы, в которых родители являются 

партнерами детей, членами детско-взрослой команды. Повышение в ходе обучения и 

самообразования с накоплением опыта родительской компетентности позволяет мамам и 

папам воспитанников вносить более весомый вклад в решение образовательных задач. 

Например, если ранее педагог просил прочесть ребенку фрагмент литературного 

произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, то теперь родители сами могут 

грамотно организовать обсуждение, подвести детей к определенным выводам.  

В рамках просветительской работы большое внимание уделяется вопросам 

обеспечения психологической безопасности детей в период адаптации к школьному 

обучению, обсуждается роль семьи в решении данной задачи. Важнейшей является 

проблема постепенного делегирования зон ответственности ребенку старшего дошкольного 

возраста, сопряженная с формированием компетенций безопасного поведения.  

Основным результатом обучения и самообразования родителей должно стать 

формирование продуктивных тактик семейного воспитания, освоение технологий 

формирования культуры безопасности, развитие способности участвовать в 

образовательном процессе, поддерживать индивидуальную образовательную траекторию с 

позиций любви и уважения к ребенку.  

Природа и безопасность.  

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, создания 

аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных видов 

памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок дошкольники учатся 

различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание 

правил сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, дидактических 

играх, передавать эти правила при помощи рисунков. На основе выявления свойств 

природных объектов (например, снега, льда) педагог учит детей прогнозировать 

потенциальные опасности связанных с ними природных явлений (метель, снегопад, 

гололед). В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с возможными проблемными 

ситуациями, связанными с природными и погодными условиями в разные времена года, 

учатся избегать их (не допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или 

солнечного удара и т. д.). Педагог знакомит воспитанников с базовыми правилами 

самопомощи, главным из которых является непременное обращение за помощью к 

взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику). С опорой на знания о 

природных сообществах и правилах безопасного для себя и окружающей природы 

поведения формируются компетенции безопасной деятельности в лесу, у реки, на морском 

побережье.  

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными 
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становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к 

живым существам. К решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения 

правил безопасного для себя и животных поведения педагог подходит через организацию 

изучения особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним. 

Также происходят актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных 

животных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения связанных с 

ними проблемных ситуаций.  

Безопасность на улице.  

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», «ДПС», 

«Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами 

происходят дополнение и конкретизация знаний детей об устройстве городских улиц, о 

Правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуется отработка применения 

данных правил в смоделированных педагогом ситуациях.  

Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников 

дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбрать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). Воспитанники 

подготовительной к школе группы могут с большой долей самостоятельности организовать 

сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть определенную дорожную ситуацию, 

соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев сюжетных 

рисунков, пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразить личное 

отношение. Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что 

именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила 

в стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах.  

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной к школе группы при помощи педагога и родителей 

формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень 

безопасности площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении.  

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей, анализировать 

ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога воспитанники подготовительной 

к школе группы готовят театрализованные представления для младших дошкольников, 

инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, передавая особенности 

характера и поведения различных персонажей. У ребенка 6 — 7 лет должны быть 

сформированы четкая установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила обращения за помощью к 

незнакомым людям в проблемных ситуациях.  

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, 

проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы 

от манипулирования, оценивать степень безопасности различных идей, предложений, 

которые могут исходить от сверстников и старших детей. Рассматривая различные ситуации 

общения, представленные в произведениях художественной литературы, смоделированные 

педагогом, взрослый учит дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при 

необходимости убеждать в свой правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально 

опасных затей. На примере персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся 

различать смелость и безрассудство, трусость и осторожность. Совершенствуется умение 
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решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций 

в общении со сверстниками, в семье.  

Формируется уважение к правам других, своим правам, умение защищать их 

доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские 

чувства.  

Безопасность в помещении.  

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов быта, при 

этом продолжается работа по обогащению практического опыта дошкольников, происходит 

увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, 

выполнении поручений.  

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной к 

школе группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как нужно действовать в 

них (в том числе в случае, если ребенок находится дома один). Продолжается знакомство с 

работой экстренных служб.  

Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в 

зависимости от обстоятельств, учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ 

по сюжетной картинке, выбирая важные сведения), называть свои имя, фамилию, домашний 

адрес. В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности действий при пожаре. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, просмотра мультфильмов актуализируются и 

дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть 

последствия не верных действий.  

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами 

поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, 

связано с тем, что дети все чаще посещают разного рода общественные места, с другой — с 

возникающими в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, 

контроля за их выполнением.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы:  

• владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

• имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих;  

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации;  

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения;  

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 
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взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения;  

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их;  

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить выбрать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей поведения).  

Парциальная программа «Я люблю Россию!» 

 

 



3. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение и обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Дошкольная группа МБОУ Гусевская СОШ оснащена полным набором оборудования 

для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Дошкольная группа МБОУ Гусевская СОШ имеет необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся 

(в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно–исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки воспитанников. 

В зависимости от возможностей дошкольная группа МБОУ Гусевская СОШ создает 

условия для материально-технического оснащения дополнительных помещений: 

аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории МБОУ 

Гусевская СОШ, музеев и других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

Дошкольная группа МБОУ Гусевская СОШ использует обновляемые образовательные 

ресурсы, в том числе расходные материалы, подписки на актуализацию периодических и 
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электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Инфраструктурный лист дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ составляется по 

результатам мониторинга ее материально-технической базы: анализа образовательных 

потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой ООП ДО и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества дошкольного 

образования. 

Распорядок и/или режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации ООП, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ 

являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их 

роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Детей приучают к выполнению режима дня с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако, неизменным остается время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 
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Гибкий режим дня на теплый период года 

с 01.06.2024 по 31.08.2024 

Реализуется при благоприятных погодных условиях, в отсутствие карантина. 
 Возрастные группы 

Режимный момент Группы 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года) 

Группы 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Группы 

среднего 

возраста 

(4-5 лет) 

Группы 

старшего 

возраста 

(5-6 лет) 

Группы подгот. 

к школе 

возраста 

(6-7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, осмотр, 

свободная игра, 

индивидуальная работа. 

В ПОМЕЩЕНИИ 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры. Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. 

8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50/ 

20мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

Подготовка к проведению занятий. Общение 

детей по интересам. 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Утренний круг - 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Занятие  

Или совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми. 

В ПОМЕЩЕНИИ 9.10 – 9.20/ 

10мин. 

Группа 

9.10 – 9.25/ 

15мин. 

Группа  

9.10 – 9.30/ 

20мин. 

Группа  

9.10 – 9.35/ 

25мин. 

Группа  

9.10 – 9.40/ 

30мин. 

Группа 

Игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

9.20 – 9.30 9.25– 10.00 9.30 – 10.10 9.35 – 10.20 9.40 – 10.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40/ 

10мин. 

10.00 – 10.10/ 

10мин. 

10.10 – 10.20/ 

10мин. 

10.20 – 10.30/ 

10мин. 

10.30 – 10.40/ 

10мин. 

Подготовка к прогулке Или совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

В ПОМЕЩЕНИИ 

     

Утренняя прогулка 30мин.  30мин.  30мин.  30мин.  30мин.  

Занятие  

Или совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми. 

Музыка/ Физ-

ра 

10мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

15мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

20мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

25мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

30мин. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. Развитие КГН 

и навыков 

самообслуживания. 

Подготовка к обеду. 

Не позднее  

11.10 – 11.30 

Не позднее 

11.40 – 12.00 

Не позднее 

11.50 – 12.10 

Не позднее 

12.00 – 12.15 

Не позднее 

12.10 – 12.25 

Обед 11.30 – 12.00/ 

30мин. 

12.00 – 12.30/ 

30мин. 

12.10 – 12.40/ 

30мин. 

12.15 – 12.40/ 

25мин. 

12.25 – 12.45/ 

20мин. 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. 

Развитие КГН и навыков самообслуживания. 

Чтение перед сном. 

12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 12.45 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30/ 

3ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем. Профилактические, 

закаливающие (оздоровительные) процедуры. 

Бодрящая гимнастика, Одевание, 

Причесывание. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

Полдник 16.00 – 16.30/ 

30мин. 

16.00 – 16.30/ 

30мин. 

16.00 – 16.20/ 

20мин. 

16.00 – 16.15/ 

15мин. 

16.00 – 16.15/ 

15мин. 

Самостоятельные игры. Совместная 

деятельность. 

- - - 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 

Вечерний круг - 16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке      

Вечерняя прогулка Или совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

В ПОМЕЩЕНИИ 

30мин.  30мин.  30мин. 30мин. 30мин.  

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. Развитие КГН 

и навыков 

самообслуживания. 

Подготовка к ужину. 

Не позднее 

17.50 – 18.10 

Не позднее 

17.50 – 18.10 

Не позднее 

17.50 – 18.10 

Не позднее 

18.00 – 18.15 

Не позднее 

18.00 – 18.15 

Ужин 18.10 – 

18.40/30мин. 

18.10 – 

18.40/30мин. 

18.10 – 

18.40/30мин. 

18.15 – 

18.40/25мин. 

18.15 – 

18.40/25мин. 

Игры. Уход детей домой. Выход на улицу. 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 
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Гибкий режим дня на холодный период года 

с 01.09.2023 по 31.05.2024 

Реализуется при благоприятных погодных условиях, в отсутствие карантина. 
 Возрастные группы 

Режимный момент Группы 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года) 

Группы 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Группы 

среднего 

возраста 

(4-5 лет) 

Группы 

старшего 

возраста 

(5-6 лет) 

Группы подгот. 

к школе 

возраста 

(6-7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, осмотр, свободная игра, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

8.00 – 8.10/ 

10мин. 

Утренний круг - 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры. Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. 

8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.20 – 8.50/ 

30мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

8.30 – 8.50/ 

20мин. 

Подготовка к проведению занятий. Общение 

детей по интересам. 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.10/ 

10мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

9.00 – 9.15/ 

15мин. 

Группа  

9.00 – 9.20/ 

20мин. 

Группа  

9.00 – 9.25/ 

25мин. 

Группа  

9.00 – 9.30/ 

30мин. 

Группа 

Динамическая пауза. Самостоятельные игры. 

Подготовка к следующему занятию. 

9.10 – 9.20 9.15 – 9.25 9.20 – 9.50 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

Занятие (2) 9.20 – 9.30/ 

10мин. 

Группа  

9.25 – 9.40/ 

15мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

9.50 – 10.10/ 

20мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

9.35 – 10.00/ 

25мин. 

Группа 

9.40 – 10.10/ 

30мин. 

Группа 

Самостоятельные игры.  - 9.40 – 10.00 - 10.00 – 10.20 - 

Второй завтрак 9.30 – 9.40/ 

10мин. 

10.00 – 10.10/ 

10мин. 

10.10 – 10.20/ 

10мин. 

10.20 – 10.30/ 

10мин. 

10.10 – 10.20/ 

10мин. 

Занятие (3) - - - - 10.20 – 

10.50/30мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

Подготовка к прогулке Или 

совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми в 

помещении. 

     

Утренняя прогулка 30мин. 30мин. 30мин. 30мин. 30мин. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. 

Подготовка к обеду 

Не позднее  

11.10 – 11.30 

Не позднее  

11.40 – 12.00 

Не позднее  

11.50 – 12.10 

Не позднее  

12.00 – 12.15 

Не позднее  

12.10 – 12.25 

Обед 11.30 – 12.00/ 

30мин. 

12.00 – 12.30/ 

30мин. 

12.10 – 12.40/ 

30мин. 

12.15 – 12.40/ 

25мин. 

12.25 – 12.45/ 

20мин. 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. 

Развитие КГН и навыков самообслуживания. 

Чтение перед сном. 

12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 12.45 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.30/ 

3ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

13.00 – 15.30/ 

2,5ч 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем. Профилактические, 

закаливающие (оздоровительные) процедуры. 

Бодрящая гимнастика, Одевание, 

Причесывание. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

15.30 – 

16.00/30мин. 

Полдник 16.00 – 16.30/ 

30мин. 

16.00 – 16.30/ 

30мин. 

16.00 – 16.20/ 

20мин. 

16.00 – 16.15/ 

15мин. 

16.00 – 16.15/ 

15мин. 

Занятие (3) - -  - 16.20 – 16.45/ 

25мин. 

Музыка/ Физ-

ра 

- 

Самостоятельные игры. Совместная 

деятельность. 

- - - - 16.15 – 16.30 

Вечерний круг - 16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 - 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке Или 

совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми в 

     

Вечерняя прогулка 30 мин.  30 мин. 30 мин.  30 мин.  30 мин. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Развитие КГН и навыков 

Не позднее 

17.50 – 18.10 

Не позднее 

17.50 – 18.10 

Не позднее 

17.50 – 18.10 

Не позднее 

17.50 – 18.10 

Не позднее 

17.50 – 18.10 
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самообслуживания. 

Подготовка к ужину. 

помещении. 

Ужин 18.10 – 

18.40/30мин. 

18.10 – 

18.40/30мин. 

18.10 – 

18.40/30мин. 

18.15 – 

18.40/25мин. 

18.15 – 

18.40/25мин. 

Игры. Уход детей домой 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 
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Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды 

(РППС) 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория дошкольной группы МБОУ 

Гусевская СОШ, групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные 

образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов ООП ДО, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

РППС дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ создается как единое пространство, 

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

содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ учитывает: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится дошкольная группа МБОУ 

Гусевская СОШ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других работников дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ, 

участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 ООП ДО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в дошкольной группы МБОУ Гусевская 

СОШ; 

 требованиям безопасности и надежности. 

РППС дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ обеспечивает возможность 

реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно–исследовательской, двигательной, продуктивной и 

прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. РППС должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В дошкольной группе МБОУ Гусевская СОШ созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 
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образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС используются элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребенка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические игрушки 

и другие). 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы дошкольной группы МБОУ Гусевская СОШ 

сформирован на основании федерального календарного плана воспитательной работы, 

который является единым для всех дошкольных организаций. 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей ООП, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

День окончания Второй мировой 

войны: тематические беседы по 

группам 

4–7 лет Сентябрь Воспитатели  

Конкурс рисунка к 

Международному дню мира 

3–7 лет Воспитатели 

Игра «Зарница» (вместе с 

родителями) 

4–7 лет Октябрь 

День народного единства 3–7 лет Первая неделя ноября  

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России: 

экскурсия в сквер с тематическим 

памятником 

5–7 лет Ноябрь Воспитатели 

День народных песен «Гуслица» 3–7 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель  

Конкурс рисунков «День 

неизвестного солдата» 

3–7 лет Первая неделя 

декабрь 

Воспитатели 

Утренник ко Дню защитника 

Отечества 

Третья неделя февраля Воспитатели 

Конкурс поделок «День 

защитника Отечества» 

4–7 лет Февраль Воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

3–7 лет Сентябрь Воспитатели 
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Праздник осени 1–7 лет Последняя неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Конкурс поделок «День матери» 3–7 лет Ноябрь Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Утренник ко Дню знаний 1–7 лет Первая неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Международный день 

распространения грамотности: 

беседы по группам 

4–7 лет Сентябрь Воспитатели 

Конкурс поделок из природного 

материала «Природа – глазами 

детей» 

4–7 лет Апрель Воспитатели 

 

4. Презентация ООП  

ООП ориентирована на воспитанников от 2 до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ, которые 

не имеют серьезных нарушений в развитии и которым не показано обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

ООП разработана на основе федеральной образовательной программы дошкольного 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028. 

Обязательная часть содержания ООП представлена в федеральной образовательной 

программе дошкольного образования. 

При реализации ООП ключевым фактором является взаимодействие дошкольной 

группы МБОУ Гусевская СОШ с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей, что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны дошкольной группы МБОУ 

Гусевская СОШ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Дошкольная группа МБОУ Гусевская СОШ предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. 
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