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I. Общие положения 

1.1. Рабочая программа образования обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей, 
являющихся обучающимися старшей группы дошкольного отделения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого» 
(далее – Учреждение), расположенного в учебном корпусе № 3 по адресу – Тульская об-

ласть, Ленинский район, п. Иншинский, д. 36. 
1.2. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми документами: 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

(зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2022 года 

регистрационный № 71847);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776) (далее – ФГОС ДО); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2022, № 46, ст. 7977); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 года № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573), действующие до 1 января 

2027 года (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 29 января 2021 года, регистрационный № 62296), действующие 

до 1 марта 2027 года (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27 октября 2020 года № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 года, регистрационный № 60833), действующие до 1 января 2027 

года (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

- Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого». 

1.3. Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошко-

льного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответст-

вующем его возрасту содержании доступными средствами; 
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- создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего ис-

торию и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 

1.4. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, открываю-

щей возможности позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, развития инициа-
тивы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (статья 14 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»). 

Срок реализации Программы – 1 год – с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года. 
1.5. В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

1.5.1. В целевом разделе Программы представлены:  

- цели, задачи, принципы её формирования;  

- планируемые результаты освоения Программы; 

- подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

1.5.2. Содержательный раздел Программы включает: 

- задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

- описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и способов поддержки детской инициативы;  

- описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; на-

правления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

1.5.3. Организационный раздел Программы включает: 

- описание организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС) в группе;  

- материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

- перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе в группе; 

- режим и распорядок дня в группе; 

- календарный план воспитательной работы. 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на ос-

нове парциальной программы «Мир Без Опасности» и примерной парциальной программы 

для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»; 

- специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и сложившихся традиций дошкольного отделения Учреждения. 
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II. Целевой раздел Программы 

Обязательная часть Программы 

2.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошко-

льного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных тра-

диций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, слу-

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

2.1.2. Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образова-

ния и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образо-

вания; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

стям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гра-

жданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-

оритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, един-

ство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окру-

жающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ пат-

риотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его ини-

циативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ на-

чального общего образования. 

2.1.3. Программа построена на следующих принципах дошкольного образования, ус-

тановленных ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания сво-

его образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совер-

шеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, ран-
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него и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – взрос-

лые); 

- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

2.2. Характеристики особенностей развития детей шестого года жизни 

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольной образовательной организации. 

 

Шестой год жизни 

  
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя обще-

ства (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в соци-
альном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положи-

тельный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 
слова-оценки хороший – плохой, добрый – злой, они значительно чаще начинают употреб-
лять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, за-
ботливый и другие. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 
формируется возможность саморегуляции, то есть дети начинают предъявлять к себе те тре-
бования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на бо-
лее интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, на-
водить порядок в комнате и тому подобное). Это становится возможным благодаря осозна-
нию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ре-
бёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение 
им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным пред-
ставлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 
агрессию и так далее), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с те-

ми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 
В возрасте от пяти до шести лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 
людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 
принцесса» и так далее). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть време-
ни проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 
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игре («С ним интересно играть» и тому подобное) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и тому подобное). 
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэто-

му после шести лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже 
гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 
о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские каче-
ства, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошколь-
ники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 
возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противо-
положного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 
во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают проявле-
ния женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на со-
циально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и 
с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализован-

ной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного 
пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 
девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики 
обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским об-
ществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют 
представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профес-
сиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в иг-

ровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсу-
ждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, 

как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во вре-
мя игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. 
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование дейст-
вий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Ус-

ложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и так далее. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже пере-

шагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации те-

ла в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности ук-

репляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность примене-

ния ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость 

и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ре-

бёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками – продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

К пяти годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружаю-

щем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспе-

риментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 
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углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представле-

ния об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тём-

но-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной вели-

чины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план 

комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не со-

вершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо ус-

ваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут занимать-

ся не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). Объём памяти изменяется не сущест-

венно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисун-

ки). 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое по-

зволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и прочее) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 
когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 
прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, уста-

навливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы 
становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные 
для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может ре-
шать в уме. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают скла-

дываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замы-

сел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительно-
сти: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать гром-

кость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 
тихо делиться своими секретами и тому подобное). Дети начинают употреблять обобщаю-

щие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, соци-

альных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и так далее); глагола-

ми, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наре-
чиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельно-

сти. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествова-

тельном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к собы-
тию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читатель-

ских симпатий. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5-6 лет. Это свя-

зано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогно-
стическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предви-
деть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков 
и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте – пять-семь лет – активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформи-
рованности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми раз-

ных видов ручного труда. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо-
нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-

ской оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых пере-
даны понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, жи-

вотных, борьба добра со злом. 
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте проис-

ходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным об-
разом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эсте-
тические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется не-
которая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельно-
сти. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средст-
ва выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ве-
дёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии крас-
кой (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 
смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 
Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сгла-
живать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 
работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы 
из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в 
несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольни-
ки; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные ком-
позиции. 
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Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятель-

ному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщён-
ные способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

2.3. Планируемые результаты реализации Программы 

 

2.3.1. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошко-

льного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результа-

ты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошко-

льного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенче-

ский (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трёх лет) и дошкольный 

возраст (от трёх до семи лет). 

Обозначенные возрастные ориентиры «к одному году», «к трём годам» и так далее 

имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может раз-

личаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и 

не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

2.3.2. Планируемые результаты к шести годам: 

- ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, пока-

зывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонст-

рирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упраж-

нения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнако-

мым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые 

нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к 

родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется 

жизнью семьи и дошкольной образовательной организации; 
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- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстни-

ков, учитывает их в своём поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и про-

фессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует 

со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасно-

го поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очерёдность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задаёт во-

просы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания зага-

док, сказок, рассказов, владеет первичными приёмами аргументации и доказательства, де-

монстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное от-

ношение к произведениям определённой тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о со-

циальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окру-

жающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предме-

тами разными по величине, форме, количеству; владеет счётом, ориентировкой в простран-

стве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, ис-

пользует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населённому пункту, в котором живёт, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблю-

дает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно отно-

сится к ним; 

- ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобрази-

тельной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобра-

зительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие 

способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, построй-

ки, создаёт образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и сред-

ства выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнёров в игровой деятельно-

сти, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных 

событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссёрской игре; 
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- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и по-

знавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соот-

ветствии с игровой задачей и правилами. 

 

2.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

2.4.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она по-

зволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе получен-

ных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, своевремен-

но вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятель-

ности. 

2.4.2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения опреде-

ляются требованиями ФГОС ДО.  

Учреждение самостоятельно определяет формы организации и методы педагогиче-

ской диагностики, которая может осуществляться педагогами дошкольного отделения при 

реализации Программы для оценки индивидуального развития обучающегося, для получения 

информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Програм-

мы. 

2.4.3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образова-

тельных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры до-

школьного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характе-

ристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определя-

ется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирова-

ние. 

2.4.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

2.4.5. Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Учреж-

дением. 

Стартовая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком образова-

тельной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу. При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребыва-

ния ребёнка в группе. Заключительная (финальная) диагностика проводится на завершаю-

щем этапе освоения программы его возрастной группой. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.  

2.4.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педа-

гогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:  

- наблюдения; 

- свободных бесед с детьми; 
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- анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, по-

строек, поделок и тому подобное); 

- специальных диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

2.4.7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориен-

тирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они высту-

пают как обобщённые показатели возможных достижений детей на разных этапах дошколь-

ного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведени-

ем ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобрази-

тельной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в 

группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуаци-

ях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных 

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

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятель-

ность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельно-

сти и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выби-

рает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может яв-

ляться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показа-

тели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определён-

ном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом ин-

дивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной фор-

ме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определённому виду дея-

тельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и дру-

гое. 

2.4.8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изу-

чения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характе-

ристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью де-

тей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

2.4.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на ос-

нове которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирую-

щую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образо-

вательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

2.4.10. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин воз-

никновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит квали-

фицированный специалист – педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагно-

стике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5. Целевой раздел парциальной программы «Мир Без Опасности» 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

«Мир Без Опасности» – парциальная программа, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности личности ребёнка в воз-

расте от 3 до 7(8) лет в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает сле-

дующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологиче-

ская, дорожная, пожарная, информационная и другие. Эти виды безопасности раскрываются 

через три вектора: безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства. 

Приоритетным является первый вектор, связанный с формированием культуры безо-

пасности личности ребёнка дошкольного возраста. Два других вектора составляют курс, не-

обходимый для становления в сознании ребёнка целостной картины мира и направленный к 

«горизонтам развития» растущего человека. 

Программа «Мир Без Опасности» определяет авторскую стратегию, целевые ориенти-

ры, ключевые задачи в их динамике, базисное содержание, модель взаимодействия педагога 

с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мони-

торинга) как профессионального инструмента педагога. Раскрывает систему принципов ор-

ганизации РППС современной дошкольной образовательной организации с приоритетом 

принципа безопасности. Предлагает варианты адаптации задач и программного содержания 

по запросу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа в полном объёме обеспечена методическими и дидактическими пособия-

ми, в том числе для профессионального самообразования руководителей и педагогов дошко-

льных образовательных организаций.  

 

2.5.1.1. Основные особенности программы «Мир Без Опасности» 

 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» – это: 

- современная программа, предлагающая педагогический инструментарий успешного 

решения образовательных задач, связанных с формированием культуры безопасности лично-

сти; 

- развивающая программа, которая определяет социальную ситуацию развития и опи-

сывает систему условий развивающего взаимодействия всех участников образовательных 

отношений (детей, их родителей (законных представителей) и педагогов) в процессе реше-

ния образовательных задач, связанных с осмыслением безопасности личности, общества, го-

сударства; 

- развивающаяся программа, которая выстраивает стратегию преемственности уров-

ней образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на 

протяжении всей жизни человека; 

- здоровьесберегающая и здоровьесозидающая программа, объединяющая образова-

тельно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной образовательной организации для 

развития здоровья и витальных (жизненных) сил каждого участника образовательных отно-

шений с учётом его индивидуальности; 

- универсальная программа, которая может варьироваться с целью поддержки много-

образия детства; 

- программа открытого типа, предполагающая возможность изменения, дополнения, 

корректировки содержания в соответствии с запросом семьи, особенностями региона, ресур-

сами дошкольной образовательной организации, уровнем профессиональной компетентно-

сти и педагогическим опытом педагога, проектирующего и реализующего образовательную 

программу; 
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- гибкая программа, которая может быть адаптирована к запросу детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

2.5.1.2. Согласование с ФГОС ДО 

 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» ориентирована на 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, личностного роста и общего развития, поддержки инициативы и реализацию твор-

ческих способностей в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми в различ-

ных видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО определены следующие направления образовательной ра-

боты, связанной с формированием культуры безопасности личности: 

- введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение социокультурного 

опыта каждого ребёнка как уникальной личности; 

- развитие содержательного общения и комфортного взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и другими детьми в разных формах взаимодействия; 

- амплификация общего развития ребёнка с учётом его возрастных, гендерных, инди-

видуальных особенностей; 

- создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой актив-

ности, самостоятельности, инициативы каждого ребёнка; 

- поддержка культурных практик, поисково–исследовательской деятельности, разных 

видов экспериментирования (двигательного, социального, познавательного, художественно-

го и других); 

- создание условий для становления целенаправленности и произвольности (саморе-

гуляции) действий; 

- формирование опыта планирования и организации разных видов деятельности, в том 

числе предпосылок учебной деятельности. 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» направлена на созда-

ние социальной ситуации развития, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление здоровья детей (физического и психического); 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования. 

  

2.5.2. Целевые ориентиры и основные задачи 

 

2.5.2.1. Цель программы «Мир Без Опасности» 

 

Цель программы – становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие форми-

рованию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

 

2.5.2.2. Основные образовательные задачи 

 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребёнком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, 

в путешествии и других). 
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3) Создание условий для системного ознакомления ребёнка с разными видами безо-

пасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и 

другая). 

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребёнком норм и пра-

вил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов и оборудования 

как достижений культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребёнка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/нестрашно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и дру-

гое). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально- интеллектуаль-

ного процесса открытия ребёнком окружающего мира и норм взаимодействия с другими 

людьми, природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учётом возрастных, ген-

дерных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка как уникальной личности. 

  

2.5.2.3. Образовательные задачи в динамике их проектирования 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Образовательные задачи 

Общие задачи - обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе, под-

держивать потребность детей в положительных эмоциях, активности и 

самостоятельности; 

- расширять и систематизировать представления о разных видах 

безопасности – витальной, социальной, экологической, дорожной, по-

жарной, информационной и других; 

- дать начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства; 

- поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению 

практических навыков и основных способов преодоления опасностей. 

Помочь установить связи между опасностями и поведением человека; 

- развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знако-

мить со способами привлечения внимания взрослых в случае их возник-

новения; 

- помочь детям составить начальное представление о правиле как об-

щественном договоре людей. Создавать условия для осмысления, приня-

тия и адекватного применения правил безопасного поведения в разных 

ситуациях (дома и в дошкольном отделении, на улице и в общественных 

местах, в транспорте и во время путешествий). 

Витальная 

безопасность 

- системно приобщать к физической культуре; обогащать двигатель-

ный опыт. Расширять представления о ценности движений, о значении 

ловкости, силы, быстроты для безопасности жизни и здоровья человека; 

- углубить представления о жизни и здоровье как безусловных чело-

веческих ценностях. Обогащать представления и совершенствовать на-

выки безопасного поведения детей по отношению к жизни и здоровью 

(своему и других людей); 

- продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. Воспиты-

вать потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения; 
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- расширять и систематизировать представления о важности для здо-

ровья гигиенических и закаливающих процедур, соблюдение режима 

дня, физических упражнений, сна, пребывание на свежем воздухе; 

- дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье 

человека (нарушение режима дня, недостаток сна, движений и свежего 

воздуха, переедание, плохое настроение, курение); 

- поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять 

культурно-гигиенические процедуры; 

- помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрос-

лым в случае травмы или недомогания, умение описывать своё самочув-

ствие; знакомить с приёмами оказания элементарной помощи себе и 

другим людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

Социальная 

безопасность 

- создавать условия для позитивной социализации каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности; 

- продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного 

поведения и доверительного общения в социуме. Дать представления о 

том, что у разных нардов и в разных культурах нормы могут быть раз-

личными, но это не мешает людям общаться и понимать друг друга; 

- содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и осмыс-

ленных социокультурных норм; 

- воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые 

нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает 

определёнными обязанностями и правами. Познакомить с правами ре-

бёнка и способами их защиты. 

Дорожная 

безопасность 

- продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить 

представление о строении городской дороги и сооружениях для безопас-

ного движения; 

- расширять представления о транспорте, его видах, значении, воз-

можных опасностях и правилах поведения; 

- формировать практические навыки безопасного поведения на доро-

ге и в транспорте; 

- познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасно-

стью в транспорте и на дороге. 

Пожарная 

безопасность 

- продолжить знакомить с огнём как явлением культуры и его значе-

нием в жизни человека; 

- расширить представления о том, как человек управляет огнём (кон-

струкции для огня; профессии, связанные с огнём, бытовые электропри-

боры); какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать; 

- познакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

Экологическая 

безопасность 

- содействовать установлению причинно-следственных связей между 

опасными явлениями природы и рисками для людей, природы, архитек-

турных сооружений, транспорта, заводов (гололёд, гроза, метель, ураган, 

наводнение, извержение вулкана); 

- продолжать формировать основы экологической культуры, экологи-

чески грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые 

навыки ресурсосбережения, природоохранные навыки поведения в при-

родных условиях и в населённых пунктах. 
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2.5.2.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К шести годам ребёнок: 

- знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в дошкольном 

отделении Учреждения, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается со-

блюдать основные правила личной безопасности; 

- имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что нуж-

но, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, по-

сещать врача, закаляться и тому подобное); начинает понимать ценность жизни и здоровья; 

- самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры (моет 

руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, старается быть 

опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается, имеет представления о 

том, как связаны гигиена и здоровье человека; 

- осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а 

затем уже начинать пользоваться; 

- умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; мо-

жет охарактеризовать своё самочувствие; 

- может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и по-

ступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению обще-

принятых норм и правил поведения; 

- чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние окру-

жающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; 

- умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с помо-

щью речи) решать спорные ситуации; 

- умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий; 

- проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в со-

вершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: «По-

чему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

- стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитив-

ный настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения; 

- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных дви-

жений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

- бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в при-

родоохранной деятельности, во время прогулок на территории дошкольного отделения Уч-

реждения любуется цветами, бабочками, первыми листочками и тому подобному, умеет 

слышать звуки природы; 

- применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

 

2.6. Целевой раздел примерной парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

2.6.1. Пояснительная записка 

 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, заклады-

вания основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста выра-

батываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на 

улице, а также складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека.  
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В ходе образовательной деятельности у ребёнка воспитывается ценностное отноше-

ние к собственному труду, труду других людей и его результатам. Дошкольник знакомится 

со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, 

товар, цена – и этическими: честность, щедрость, экономность.  

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить 

мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления о де-

нежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и тому подобное), о доходах (зара-

ботная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других 

стран.  

Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и то, что стоимость 

продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим тру-

диться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической дея-

тельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе приобретен-

ной ранее способности к осознанию собственных действий у ребёнка возрастает способность 

к самоконтролю и волевой регуляции поведения. Способность к осознанности и волевой са-

морегуляции – это одна из определяющих психологических предпосылок для приобщения 

дошкольника к такой сложной области человеческой деятельности, как экономика.  

Другая предпосылка для приобщения ребёнка к экономической сфере человеческой 

деятельности состоит в активном освоении детьми 5-6 лет мира социальных явлений, выра-

ботке ребёнком собственного понимания и отношения к ним, формировании ориентации на 

оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. Ребёнок 5-6 лет на-

чинает осознавать суть понятий «выгодно – не выгодно», «выигрыш – проигрыш», эмоцио-

нально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха».  

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации: 

готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не 

только свою, но и чужую точку зрения.  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребёнка 

с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом эко-

номическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и познавательное 

развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое 

воспитание способствует нравственному развитию ребёнка. 

Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена – «детского 

бартера»: ребёнок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это важный настораживающий 

сигнал осознанного отношения к ценности вещи и понимания ребёнком самого факта нече-

стного обмена. В этом случае первые опыты экономической деятельности ребёнка оказыва-

ются вне нравственного поля. Таким образом, очевидна необходимость установления и под-

держания тесной взаимосвязи экономического образования и нравственного воспитания в 

дошкольном детстве.  

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые имеют возмож-

ность объяснить ребёнку, что хорошо, а что неприемлемо (обман, выгода за счёт другого, 

воровство и тому подобное). Например, когда дети не ценят того, что им покупают, дарят 

(одежду, игрушки, карандаши, бумагу, краски, гаджеты и другое), когда бездумно и безжа-

лостно портят, ломают и выбрасывают вещи. Задача взрослых – объяснить детям, почему 

следует уважать труд и бережно относиться к его результатам, и доступно раскрыть взаимо-

связь труда, экономики и нравственности.  

В период дошкольного детства огромную роль играет семья и то, какую культурную 

базу она создает для формирования у ребёнка отношения к экономическим ценностям. Семья 

в решении задач экономического воспитания – ведущий социальный институт. Ребёнок ста-

новится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. В семье – реальные 

деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От того, какое настроение у родителей 
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(оптимистичное, вера в то, что всё можно решить, умение убедить ребёнка, что есть трудно-

сти, но они временные), зависит эмоциональное состояние и маленького члена семьи.  

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребёнок: дошкольное отделение 

Учреждения, учреждения дополнительного дошкольного образования, дружеские компании, 

учреждения культуры, СМИ и другие – представляют ещё более широкий спектр для позна-

ния реалий современного мира, в том числе экономических. Надо иметь в виду, что дети, 

особенно дошкольники, воспринимают события, происходящие в широком социальном кон-

тексте, через призму семейного отношения к ним.  

В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, работают, по-

лучают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них дети закрепляют и уточняют 

многие житейские мудрости, проигрывают роли членов семьи.  

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. Чем младше ребёнок, тем теснее и глубже должна быть эта 

взаимосвязь.  

Программа экономического воспитания дошкольников (далее – программа) предпола-

гает опору на такие виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хоро-

шее качество результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и 

уразуметь, почему он не нужен никому – ни детям, ни взрослым.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО для детей 5-7 лет. 

Программа состоит из четырёх разделов (блоков), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и при-

вычки в быту».  

Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и познаватель-

ному развитию детей – формированию и развитию у детей воображения, коммуникативных 

способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных 

навыков самопознания, самооценки и саморазвития личности. 

 

2.6.2. Цель и основная задача программы 

 

Цель программы – помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основная задача программы – помочь дошкольнику выработать следующие умения, 

навыки и личностные качества:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональ-

ность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, честность, отзыв-

чивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и тому 

подобное);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.  

 

2.6.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают 

осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как эконом-

ность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. Экономическое воспитание 
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старших дошкольников не предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, 

близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по 

большому счету, призвано воспитывать хозяина – собственной жизни, своей семьи, страны, 

человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на 

которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, народное хозяйство 

страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного детства на пер-

вом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и формиро-

вание элементарных экономических навыков. В отдалённой же перспективе стоит цель – 

воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабаты-

вать деньги и любящего свою страну. 

В результате освоения Программы дети к возрасту 7 лет:  

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой программой);  

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин;  

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубе-

жья;  

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и другие);  

- знают и называют разные виды рекламы, её назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окру-

жении;  

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются испра-

вить свою или чужую оплошность;  

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и заня-

тий (бумагу, карандаши, краски, материю и другие);  

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родите-

ли, как ведут хозяйство и так далее);  

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе;  

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 
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III. Содержательный раздел Программы 

 

Обязательная часть 

 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 

по образовательным областям 

 

3.1.1. Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые дошкольным отделением Учреждения по основным направлениям развития де-

тей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, физического развития). 

3.1.2. В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание обра-

зовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей 

в возрасте от одного года до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направлен-

ные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностно-

го отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных за-

дач приводится в Программе воспитания. 

 

3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

3.2.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

от 5 до 6 лет 

 

1) В сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуа-

циях в семье и дошкольном отделении Учреждения; 

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные эмо-

циональные проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

- обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в 

группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязан-

ностях в группе. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; 

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празд-

нования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отече-

ства, достижения страны; 

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоцио-

нальный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведе-

ниях искусства, явлениях природы. 

3) В сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; разви-

вать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, хо-

зяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 
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- знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать перво-

начальные представления о финансовой грамотности. 

4) В области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в бы-

ту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека си-

туациям; 

- знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресур-

сами, исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуально-

го использования. 

 

3.2.2. Содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

от 5 до 6 лет 

 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчёркивает дос-

тижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расшире-

нии форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в 

группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в дошкольном отделении Учреждения; забота и 

поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мими-

ке, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта де-

тей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипли-

кации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуля-

ции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены се-

мьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совмест-

ный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает пред-

ставления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договари-

ваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать своё отношение 

к результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное пре-

одоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обо-

гащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюде-

ния принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязан-

ностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, 

хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 
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Развивает позитивное отношение к дошкольному отделению Учреждения: поддержи-

вает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное от-

ношение к пространству и оборудованию дошкольного отделения Учреждения. Включает 

детей в подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых людей, 

младших детей в дошкольном отделении Учреждения. Поддерживает чувство гордости де-

тей, удовлетворение от проведённых мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. Расширяет 

представления о государственных символах России – гербе, флаге, гимне, знакомит с исто-

рией их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, 

что Россия – большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выра-

жению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 

внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государст-

венного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный 

день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 

празднования, памятными местами в населённом пункте, посвящёнными празднику. Воспи-

тывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографиче-

скими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик 

и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознатель-

ность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населённый 

пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со 

смыслом некоторых символов и памятников населённого пункта, развивает умения откли-

каться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает прояв-

ления у детей первичной социальной активности: желание принять участие в значимых со-

бытиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан 

(чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошколь-

ного возраста с разными видами производительного (промышленность, строительство, сель-

ское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, тор-

говля) труда. Создаёт образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными 

профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает 

внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудо-

вого процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор тру-

довых действий в соответствии с целью, результат): рабочий на фабрике изготавливает то-

вар, шофёр развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар, продавец продаёт товар 

покупателю. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифро-

вой, её разнообразии, создаёт образовательные ситуации для знакомства детей с конкретны-

ми техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения 

результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создаёт условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказы-

вает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представ-

ление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их уча-

стие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуа-
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ции для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и 

услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процес-

сах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за сто-

лами в зоне учебной деятельности), создаёт проблемные и игровые ситуации для развития 

умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных за-

дач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития уме-

ний реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашне-

го питомца и тому подобное. 

Педагог создаёт условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений 

во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получе-

ния единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создаёт условия для закрепления представлений детей о правилах безопасно-

го поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. 

Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, по-

буждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обгова-

ривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, 

постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями челове-

ка и опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился 

в шахту, толкнул ребёнка на горке – мальчик упал на острый лёд и тому подобное). Иниции-

рует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать 

опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создаёт условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, ре-

шая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с 

детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в об-

щении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие на-

ходки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение 

с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует про-

блемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной си-

туации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресур-

сами. 

3.2.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Роди-

на», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Со-

трудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспита-

ния: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населённому пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родите-

лям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этни-

ческой и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции; 
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- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком 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. 

 

3.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

3.3.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

от 5 до 6 лет 

 

1) Развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего ми-

ра в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2) Формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования. 

3) Развивать способность использовать математические знания и аналитические спо-

собы для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение 

объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, счёт, 

упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); совершенствовать ориентиров-

ку в пространстве и времени. 

4) Развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окру-

жения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной на-

правленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности. 

5) Расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенно-

стях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать 

учить группировать объекты живой природы. 

6) Продолжать учить детей использовать приёмы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств. 

7) Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью че-

ловека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться. 

 

3.3.2. Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

от 5 до 6 лет 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахрома-

тические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, тёплые и холодные оттенки; расширяет знания об 

известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зелёный, сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические 

фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выде-

лять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог ор-

ганизует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами предметов, 

сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по разным основаниям пре-

имущественно на основе зрительной оценки; совершенствует приёмы сравнения, упорядочи-

вания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений. Фор-
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мирует представления о том, как люди используют цифровые средства познания окружаю-

щего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 

- педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов дея-

тельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление 

наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных 

форм совместной познавательной деятельности показывает детей возможности для обсужде-

ния проблемы, для совместного нахождения способов ее решения, поощряет проявление 

инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

- в процессе обучения количественному и порядковому счёту в пределах десяти педа-

гог совершенствует счётные умения детей, понимание независимости числа от пространст-

венно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результа-

та сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими числами; 

- педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, разли-

чающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе 

непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует освое-

ние детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью ус-

ловной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные отноше-

ния при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах 

времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

- педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о насе-

лённом пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначе-

нии некоторых общественных учреждений – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о её 

столице, государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных 

исторических событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран 

и народов мира; 

- педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей 

– особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понима-

ние, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

4) Природа: 

- педагог формирует представления о многообразии объектов животного и раститель-

ного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные се-

зоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты 

живой природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет 

внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, 

питание); создаёт ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животны-

ми относительно их потребностей; 

- педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознаком-

ления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах 

неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). 

Уточняет представления о признаках разных времён года (погодные изменения, состояние 

деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности чело-

века в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и раз-

влечения и другое); 

- способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 
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3.3.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «По-

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

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

3.4.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области речевого развития 

от 5 лет до 6 лет 

 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие про-

фессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилага-

тельные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к 

труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. 

Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и проти-

воположными значениями (антонимы); 

- активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу упот-

реблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать 

существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное, отчётливое произношение всех звуков родного языка; уме-

ние различать на слух и отчётливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); опреде-

лять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать инто-

национную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

- совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 

существительных, обозначающих детёнышей животных. Развивать умения пользоваться не-

склоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот 

– котёнок – котище), образовывать существительные с увеличительными, уменьшительны-

ми, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

- познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать 

у детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при инсценировках 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять уме-

ния поддерживать непринуждённую беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопро-

сы педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать 

на один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространённо). Закреплять умение участво-

вать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 

Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. 
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Продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого 

этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть взрос-

лых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время разго-

вора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. 

Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопро-

сов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персона-

жей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие расска-

зы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); составлять 

рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

- формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структу-

ры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно ха-

рактеризовать выделяемые звуки (гласные, твёрдый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины. По-

знакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказ-

ки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские 

сказки, рассказы, стихотворения); 

- развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжени-

ем» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

- формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для 

совместного слушания (в том числе и повторное); 

- формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, 

рассказ, стихотворение; 

- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персо-

нажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия об-

раза; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному 

и тому же произведению); 

- совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразитель-

ное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в 

инсценировках; пересказ близко к тексту); 

- развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста об-

разные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаут-

ке). 

 

3.4.2. Содержание образовательной деятельности 

в области речевого развития 

от 5 лет до 6 лет 

 

1) Формирование словаря: 

- педагог осуществляет обогащение словаря за счёт расширения представлений о яв-

лениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счёт слов, обозначаю-

щих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помо-

гающей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики 

человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 

категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 
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объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в 

группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

- педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематиче-

ский слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], 

[р']); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 

при звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства интонационной выра-

зительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от со-

держания). 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только единст-

венное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в роди-

тельном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

- педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение за-

мечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления 

детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собствен-

ной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик; 

- педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостево-

го этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные сред-

ства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участ-

вовать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые си-

туации для развития диалогической речи; 

- педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диа-

логи; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога опреде-

лять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предме-

тах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжет-

ные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в со-

ответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жан-

ра сказки или рассказа; 

- педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятель-

ному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание про-

должения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по мо-

дели. Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи – 

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном обще-

нии, помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произведений срав-

нения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, 

термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук», про-

водить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трёхслоговые слова; осуществлять зву-

ковой анализ простых трёхзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твёрдость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей рук 

детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 
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3.4.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Ре-

чевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «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). 

 

3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3.5.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области художественно-эстетического развития 

от 5 лет до 6 лет 

 

1) Приобщение к искусству: 

- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эсте-

тический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружаю-

щей действительности, природе; 

- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, про-

изведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстети-

ческих оценок, суждений; 

- формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различны-

ми видами искусства духовно-нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искус-

ству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

- продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность; 

- продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, 

цирк, фотография); 

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусст-

ва; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, ху-

дожественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

- продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов ис-

кусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые ра-

ботают в том или ином виде искусства; 

- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собст-

венной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

2) Изобразительная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

- развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности; 

- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обо-

няние, осязание, вкус; 
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- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; 

- развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающе-

го мира; 

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные опера-

ции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобще-

ние; 

- формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

- совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художе-

ственно-творческие способности; 

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, по-

могать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображе-

ния; 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами по-

знавательного и социального развития детей; 

- инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в дошкольном отделении Учреждения, 

а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа 

на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атри-

бутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок 

и мультфильмов); 

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (го-

родецкая роспись, полховско-майданская роспись, гжельская роспись), расширять представ-

ления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрёшка, бирюль-

ки); 

- развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пережива-

ния, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

- формировать у детей умение организовывать своё рабочее место, готовить всё необ-

ходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять ра-

бочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

3) Конструктивная деятельность: 

- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции; 

- поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

4) Музыкальная деятельность: 

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение разли-

чать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты; 

- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве компо-

зиторов; 

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчи-

вость на неё; 

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 
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- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музы-

ку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой ак-

тивности детей; 

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельно-

сти. 

5) Театрализованная деятельность: 

- знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и прочее); 

- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актёр, антракт, кулисы и так да-

лее); 

- развивать интерес к сценическому искусству; 

- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; 

- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотно-

шения; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, 

мимика, жест, пантомима и прочее); 

- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

6) Культурно-досуговая деятельность: 

- развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Форми-

ровать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 

- создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга; 

- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

- знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение 

к народным праздничным традициям и обычаям; 

- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание при-

нимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами 

и прочее); 

- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время празднич-

ных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее); 

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями на-

родов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развле-

чениях; 

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного обра-

зования в дошкольном отделении Учреждения и вне его. 

 

3.5.2. Содержание образовательной деятельности 

в области художественно-эстетического развития 

от 5 лет до 6 лет 

 

Приобщение к искусству 

 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить худо-

жественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искус-

ства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
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Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам искус-

ства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных тради-

ций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискус-

ство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного искусст-

ва: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельно-

сти. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в 

картинах художников. Расширяет представления о графике (её выразительных средствах). 

Знакомит с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Ра-

чев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубежных 

композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чай-

ковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другие). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, ки-

нотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных соору-

жений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и так 

далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, кон-

струкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращает 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и худо-

жественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет 

участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности, как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актёр, артист балета и другие. Педагог за-

крепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; 

формирует желание посещать их. 

 

Изобразительная деятельность 

 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вы-

являет задатки у детей и развивает на их основе художественно творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; за-

крепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей эс-

тетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей спо-

собность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как по-

степенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освеще-

ние предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивает у 
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детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установле-

ние сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характер-

ных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит пере-

давать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относи-

тельно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматривать рабо-

ты (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение пере-

давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведе-

ний. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям час-

тей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предме-

тов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и так далее). Учит де-

тей передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным умени-

ям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в вы-

соту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей способы и 

приёмы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с лёгким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображе-

ния не оставалось жёстких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачно-

стью и лёгкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью 

разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог 

закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-

вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зелёный, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учит детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуа-

шью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трёх оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей композиционные 

умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педа-

гог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (расту-

щие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие 

используемых элементов. Продолжает знакомить детей с Городецкой росписью, её цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а от-

тенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью 

Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творче-

скую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с ре-

гиональным (местным) декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам 
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городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на 

листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития 

творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные 

ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. 

Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объёмные фигуры. 

2) Лепка: 

- педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знако-

мые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные осо-

бенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пла-

стическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность об-

раза, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы пред-

метов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог развивает у детей творчество, ини-

циативу. Продолжает формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, пёрышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей техниче-

ские умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждает исполь-

зовать дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, бусинки и так далее). Педагог за-

крепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декора-

тивной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу на-

родных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и других). Формирует у детей 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изде-

лия гуашью, украшать их налепами и углублённым рельефом, использовать стеку. Педагог 

учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображе-

ния, когда это необходимо для передачи образа. 

3) Аппликация: 

- педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на корот-

кие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразо-

вывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, прямо-

угольник – в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одина-

ковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображе-

ния – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выра-

зительного образа, педагог учит детей приёму обрывания. Побуждает детей создавать пред-

метные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Пе-

дагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 

- педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелёк). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объёмные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
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ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и другое), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для роди-

телей (законных представителей), работников дошкольного отделения Учреждения, ёлочные 

украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятель-

ной деятельности (коробки, счётный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. За-

крепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивная деятельность 

 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. По-

могает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знако-

мит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог форми-

рует у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, объе-

динять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть ра-

боты будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает 

у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инст-

рументов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом пес-

ни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровожде-

нием и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-

ный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять дви-

жения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формирова-

нию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танца-

ми других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изо-

бражать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танце-

вальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компо-
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зицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно приду-

мывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию со-

держания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять про-

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество 

детей. Побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способно-

стей ребёнка. 

 

Театрализованная деятельность 

 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области теат-

ральной терминологии (акт, актёр, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию ин-

тереса к сценическому искусству, создаёт атмосферу творческого выбора и инициативы для 

каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные 

качества (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения). Способствует разви-

тию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и про-

чее). Создаёт условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает ини-

циативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Под-

держивает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует внима-

ние и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гос-

ти). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других наро-

дов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

3.5.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Куль-

тура» и «Красота», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведе-

ниям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностя-

ми); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в раз-

ных видах художественно-творческой деятельности; 

- 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 ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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3.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

3.6.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области физического развития 

от 5 лет до 6 лет 

 

1) Обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной 

деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения 

основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, эле-

ментарные туристские навыки. 

2) Развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентиров-

ку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоя-

тельность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, соблю-

дать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде. 

3) Воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвиж-

ных и спортивных играх, формах активного отдыха. 

4) Продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления 

о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов. 

5) Укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-

двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания. 

6) Расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, 

оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отды-

ха. 

7) Воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью ок-

ружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двига-

тельной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

 

3.6.2. Содержание образовательной деятельности 

в области физического развития 

от 5 до 6 лет 

 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 

качества выполнения упражнений другими детьми; создаёт условия для освоения элементов 

спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений 

и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их 

усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотноше-

ния со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом обра-

зе жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного 

отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в 

двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) 

туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей 

тематикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритми-

ческая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, 

направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатыва-

ние набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебра-

сывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; 
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отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя 

руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мя-

чи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча од-

ной рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетболь-

ную корзину; 

- ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладо-

ни и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, 

толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через несколько пред-

метов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на 

предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамей-

кой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

- ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием ко-

лен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким ша-

гом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба 

«змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая пово-

роты; 

- бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, со 

сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увёртыванием; высоко поднимая ко-

лени; между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловя-

щих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 

мин; медленный бег 250-300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; 

пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

- прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперёд – другая назад, ноги скрёстно – 

ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; 

подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперёд через начерченные линии, из кружка в 

кружок; перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозна-

ченное место; подпрыгивание на месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной но-

ге 10-15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд на 3-4 м; на одной ноге (правой и 

левой) 2-2,5 м; перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыги-

вание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в 

длину с разбега; 

- прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высо-

та 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; 

прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

- упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднима-

ние на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба на-

встречу и расхождение вдвоём на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнасти-

ческой скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; круже-

ние парами, держась за руки; «ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети 

самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание рук вперёд, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочерёдно, 

последовательно); махи руками вперёд-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладыва-

ние предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными 

в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кис-

тей; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: под-

нимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками и ягоди-

цами или лёжа на спине; наклоны вперёд, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; 
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поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лёжа на 

спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, 

обхватывая колени руками; махи ногами; поочерёдное поднимание и опускание ног из по-

ложения лёжа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и 

перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает уп-

ражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на 

коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки 

вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятель-

ность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих уп-

ражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

- музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, некото-

рые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного 

отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с об-

щим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблука», вперёд и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа, лёгкий ритмичный бег на носках, различ-

ные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвиже-

нием вперёд, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, 

комбинации из двух-трёх освоенных движений. 

Строевые упражнения: 

- педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, 

поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; размыка-

ние в колонне на вытянутые вперёд руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты 

налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из ко-

лонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные 

движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами сорев-

нования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, 

помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, про-

являть находчивость, целеустремлённость. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, млад-

шими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, само-

стоятельности и сплочённости, чувства ответственности за успехи команды, стремление к 

победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддер-

живает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбиниро-

вание движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ пат-

риотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые про-

водятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся усло-

вий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); 

знание 3-4 фигур. 
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Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой 

и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощённым 

правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча но-

гой друг другу (3-5 м); игра по упрощённым правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на про-

гулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: на-

личия оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъём с санками в гору, с тор-

можением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты 

на месте (направо и налево) с переступанием; подъём на склон прямо «ступающим шагом», 

«полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколёсном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с 

разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передви-

жения. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и рас-

ширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное 

питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). 

Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, 

плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и 

другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта 

для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного по-

ведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с парт-

нёром, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, пред-

метами, пользовании спортивным инвентарём и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе 

туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и 

окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять про-

филактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее освоен-

ные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спор-

тивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные иг-

ры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоро-

вому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать под-

вижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздорови-

тельные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные 

пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами – на стадион, в парк, 

на берег моря и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30-40 минут, общая про-

должительность не более 1,5-2 часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом 

между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде 

активного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает 

помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, 
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организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать пра-

вила гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организу-

ет с детьми разнообразные подвижные игры во время остановки. 

3.6.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Фи-

зическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоро-

вью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области фи-

зической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим уп-

ражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

- коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоро-

вом образе жизни. 

 
3.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

3.7.1. При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение (часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), исключая образо-

вательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

3.7.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивиду-

альными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обуче-

ния детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

3.7.3. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями де-

тей – в дошкольном возрасте (от 3 лет до 7 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссёрская, строи-

тельно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеси-

туативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогиче-

ская и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобрази-

тельная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материа-

лов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спор-

тивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 



45 
 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пе-

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

3.7.4. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические бесе-

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

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

игры, соревнования, проектные методы). 

3.7.4.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер позна-

вательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информа-

ция, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рас-

сматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презента-

ций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскры-

тие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных си-

туаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспери-

ментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод про-

ектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умени-

ях, потребностях. 

3.7.4.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает воз-

растные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, усло-

вия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

3.7.5. При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

3.7.6. Средства, указанные в пункте 3.7.5. Программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 



46 
 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудио-

книги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и дру-

гое). 

3.7.7. Педагог дошкольного отделения Учреждения самостоятельно определяет сред-

ства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необхо-

димые для реализации Программы. 

3.7.8. Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых обра-

зовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образова-

тельном процессе. 

3.7.9. При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществ-

лении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

 

3.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

3.8.1. Образовательная деятельность в группе включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

3.8.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педа-

гога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образова-

тельных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать 

один или несколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – рав-

ноправные партнёры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-

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

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресур-

сы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всяко-

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

сёрские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изо-
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бразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

3.8.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельно-

сти и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определённым видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

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

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельно-

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

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог ис-

пользует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспи-

тания, обучения и развития детей. 

3.8.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-

ной деятельности. 

3.8.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим ви-

дом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

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

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

не представляется возможным. 

3.8.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

3.8.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; ме-

тод или приём обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегу-

ляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьёзным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. 

3.8.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в дошкольном 

образовании. 

3.8.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и пред-

полагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами вос-

питания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок време-

ни состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни дошкольного отделения Учре-

ждения, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

3.8.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссёрские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приёму пищи, уход за комнат-

ными растениями и другое); 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

3.8.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

3.8.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, разви-

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

зовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

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

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

тических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирую-

щих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведённого времени педагог может организовывать образовательную дея-

тельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

3.8.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведе-

нии образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведе-

ния занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

3.8.14. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

риалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке дошкольного отделения Уч-

реждения; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

3.8.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, мо-

жет включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

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

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, на-

стольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и лите-

ратурные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссёрские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические дви-

жения, музыкальные игры и импровизации; 
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- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

3.8.16. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнёров. Педагог может направлять и поддерживать свободную са-

мостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации об-

щения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

3.8.17. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способ-

ствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и само-

стоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентиро-

ваны на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

3.8.18. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

3.8.19. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной практике – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполага-

ния); 

- в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

- в коммуникативной практике – как партнёр по взаимодействию и собеседник (ком-

муникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

3.8.20. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопро-

сы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значи-

мые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

3.8.21. В процессе культурных практик педагог создаёт атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

3.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3.9.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоя-

тельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важ-

ные составляющие эмоционального благополучия ребёнка в дошкольном отделении Учреж-

дения как уверенность в себе, чувство защищённости, комфорта, положительного самоощу-

щения. 
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3.9.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной са-

мостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в групповое по-

мещение и вторая половина дня. 

3.9.3. Любая деятельность ребёнка в группе может протекать в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссёрские игры; 

- игры-импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

3.9.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие ус-

ловия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять же-

лание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соот-

ветствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

тельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообра-

зительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в группе, используя приёмы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обра-

щать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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

какие приёмы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок ис-

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

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приёмы наво-

дящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приёмов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

3.9.5. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со сто-

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

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

создаёт ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имею-

щийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к са-

мостоятельности, старается определять для детей всё более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодоле-
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вать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

3.9.6. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приёмов: 

- не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения зада-

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

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стре-

мится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт; 

- у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-

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

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

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

центирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за ре-

зультат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициа-

тивных действий; 

- особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся пово-

дом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к само-

стоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необхо-

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

- педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных уме-

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

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ста-

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

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 

- создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельно-

сти и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у де-

тей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-

сел, способы и формы его воплощения; 

- педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

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

ли незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

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

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

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

 

3.10. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

 

3.10.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

отделения Учреждения с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях дошко-

льного отделения Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
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3.10.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять вос-

питательные действия родителей (законных представителей) детей. 

3.10.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных за-

дач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возрас-

та, а также об образовательной программе, реализуемой в дошкольном отделении Учрежде-

ния; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, пси-

холого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного воз-

раста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

3.10.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преиму-

щественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна акту-

альная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в групповое поме-

щение; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в группе и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педаго-

гов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо при-

держиваться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на обще-

ние и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию, как со стороны педагогов, так и со стороны родите-

лей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (закон-

ных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и дошколь-

ному отделению Учреждения, проводимым мероприятиям; возможности включения родите-

лей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необ-

ходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью, обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

3.10.5. Деятельность педагогов группы по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также планирование работы с семьёй с учётом результатов проведенного анализа; согласо-

вание воспитательных задач; 
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2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического разви-

тия детей; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; ознакомление с акту-

альной информацией о государственной политике в области дошкольного образования, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в дошкольном отделении Учреждения обра-

зовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе дошкольного отделения Уч-

реждения; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (за-

конных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возни-

кающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном про-

цессе и другому. 

3.10.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых обра-

зовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддерж-

ку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей; разработку и 

реализацию образовательных проектов дошкольного отделения Учреждения совместно с 

семьёй. 

3.10.7. Особое внимание в просветительской деятельности должно уделяться повы-

шению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьес-

бережения ребёнка. 

3.10.7.1. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в се-

мье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

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

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

вимый вред здоровью ребёнка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с реко-

мендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим по-

казаниям; 

- информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах фи-

зического воспитания детей, а также о возможностях дошкольного отделения Учреждения и 

семьи в решении данных задач; 

- знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприя-

тиями, проводимыми в дошкольном отделении Учреждения; 

- информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (наруше-

ние сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социа-

лизации и общения и другое). 

3.10.7.2. Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счёт привлечения к тематическим встречам профильных спе-

циалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

3.10.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приёмов и способов взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями): 
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- диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологиче-

ские срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родите-

лями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

- просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; ин-

формационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые дошкольным отделением Учреждения для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); официальный сайт Учреждения и социальные группы в сети Интернет; ме-

диарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родите-

лей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досу-

ги, знакомство с семейными традициями и другое. 

3.10.9. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приёмы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позво-

лит педагогам дошкольного отделения Учреждения устанавливать доверительные и партнёр-

ские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять про-

светительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия дошкольного отде-

ления Учреждения с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

3.11. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

3.11.1. Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в группе 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Про-

граммы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

3.11.2. Коррекционно-развивающая работа объединяет комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, а также мониторинг динамики их развития. Коррекционно-развивающую работу осуще-

ствляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед. 

3.11.3. Задачи коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образова-

ния: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в дошкольном отделении Учреждения; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обу-

словленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, инди-

видуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образователь-

ной организации (далее – ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- содействие поиску и отбору одарённых обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 
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- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сниже-

нию или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

3.11.4. Коррекционно-развивающая работа организуется:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ППК. 

3.11.5. Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и (или) 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы кор-

рекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и техно-

логий реализации определяется дошкольным отделением Учреждения самостоятельно, исхо-

дя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опреде-

ляется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ППК 

дошкольного отделения Учреждения. 

3.11.6. В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

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

дательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на осно-

вании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболе-

ваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и на-

следственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении дошкольного отделения Учреждения; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

- одарённые обучающиеся; 

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

выми в нормативно установленном порядке; 

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установ-

ленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов рис-

ка негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

3.11.7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися целевых групп осуществ-

ляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекцион-

но-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

3.11.8. Коррекционно-развивающая работа строится дифференцированно в зависимо-

сти от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматри-

вать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

3.12. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

3.12.1. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопро-

вождении; 
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- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в дошкольном отделении Учре-

ждения) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адап-

тации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

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

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологиче-

ской группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потреб-

ностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одарённости; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одарённо-

сти; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной при-

роды имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков обра-

зовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

3.12.2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих про-

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

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологиче-

скую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллек-

та обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

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

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одарённости; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклю-

зивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных 

граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентично-

сти, связанных со страной исхода (происхождения); 
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- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психо-

травмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

3.12.3. Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных от-

ношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

3.12.4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение уча-

стникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного возрас-

та форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и роди-

телей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и со-

циализации. 

3.12.5. Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования Учреждения, разра-

ботанной на основе Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольно-

го образования. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социаль-

ных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, кор-

рекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педа-

гогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использо-

ванием ассистивных технологий. 

3.12.6. Направленность коррекционно-развивающей работы с одарёнными обучаю-

щимися на дошкольном уровне образования: 

- определение вида одарённости, интеллектуальных и личностных особенностей де-

тей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и ус-

тановление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и раз-

вития одарённого ребёнка, как в дошкольном отделении Учреждения, так и в условиях се-

мейного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ре-

бёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

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

собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 
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- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в усло-

виях дошкольного отделения Учреждения, благоприятной для развития различных видов 

способностей и одарённости. 

3.12.7. Включение ребёнка в программу коррекционно-развивающей работы, опреде-

ление индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществля-

ется на основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагно-

стики. 

3.12.8. Направленность коррекционно-развивающей работы с билингвальными обу-

чающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие по-

падания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ре-

бёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучаю-

щихся в группе организовывается с учётом особенностей социальной ситуации каждого ре-

бёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осу-

ществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к дошкольному отделению 

Учреждения. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу коррекционно-развивающей работы мо-

жет быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагно-

стики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

3.12.9. К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие про-

блемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстрой-

ство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, 

снижение произвольности внимания). 

Направленность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими 

девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу коррекционно-развивающей ра-

боты, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 
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3.13. Федеральная программа воспитания 

 

3.13.1. Пояснительная записка 

 

3.13.1.1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеаль-

ное) представление о человеке. 

3.13.1.2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (пункт 2 

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»). 

3.13.1.3. Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культур-

ного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонациональ-

ного народа России (пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809). 

3.13.1.4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России (пункт 

5
 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей). 

3.13.1.5. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы дошкольного отделения Учреждения, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

3.13.1.6. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

3.13.1.7. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

3.13.1.8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 

3.13.1.9. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3.13.1.10. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3.13.1.11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3.13.1.12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3.13.1.13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпуск-
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ника дошкольного отделения Учреждения и с традиционными ценностями российского об-

щества. 

3.13.1.14. С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспи-

тательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное парт-

нёрство дошкольного отделения Учреждения с другими учреждениями образования и куль-

туры (музеи, театры, библиотеки и другие), в том числе системой дополнительного образо-

вания детей. 

 

13.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

13.2.1. Цели и задачи воспитания 

 

13.2.1.1. Общая цель воспитания в дошкольном отделении Учреждения – личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитив-

ной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и со-

циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тради-

ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

13.2.1.2. Общие задачи воспитания в дошкольном отделении Учреждения: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проекти-

рования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

13.2.2. Направления воспитания 

 

13.2.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и твор-

ца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

тания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 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 нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за на-

следие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям на-

шего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремя-

щегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
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трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устрем-

лённого в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и поряд-

ка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населённого пунк-

та, района, края, Отчизны в целом). 

13.2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

правления 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. 

13.2.2.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отноше-

ния 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 ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без гра-

мотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

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

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своём поведе-

нии. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

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

туре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравст-

венных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

13.2.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности позна-

ния. 

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

3) В дошкольном отделении Учреждения проблема воспитания у детей познаватель-

ной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативно-

сти ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

ет личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление цело-

стной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отно-

шение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

13.2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими на-

выками и правилами безопасности. 
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2) Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

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

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основополож-

ной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благопо-

лучия человека. 

13.2.2.6. Трудовое направление воспитания. 

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

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравст-

венных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседнев-

ный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоя-

тельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

13.2.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ре-

бёнка ценностного отношения к красоте. 

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

ния. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме-

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-

ляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает 

его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная об-

становка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию ху-

дожественного вкуса. 

 

13.2.3. Целевые ориентиры воспитания 

 

1) Деятельность педагога нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщённые «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуще-

ствляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диаг-

ностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. 

 

13.2.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трём 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 «хоро-

шо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 
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Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. 

Познавательное Познание 

Проявляющий интерес к окружающему миру.  

Любознательный, активный в поведении и дея-

тельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, вла-

деющий основными способами укрепления здо-

ровья – физическая культура, закаливание, ут-

ренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению 

и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражне-

ниям и подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в ок-

ружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях.  

Стремящийся к результативности, самостоя-

тельности, ответственности в самообслужива-

нии, в быту, в игровой и других видах деятель-

ности (конструирование, лепка, художествен-

ный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности (изобра-

зительной, декоративно-оформительской, музы-

кальной, словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 

 

13.2.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране – России, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, се-

мье, близким людям. 
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Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные цен-

ности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужо-

му горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные отрица-

тельные и положительные человеческие качест-

ва, иногда прибегая к помощи взрослого в си-

туациях морального выбора. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий раз-

личия 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, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, комму-

никативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на осно-

ве традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий ос-

новными способами укрепления здоровья – заня-

тия физической культурой, закаливание, утрен-

няя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоро-

вья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражне-

ниям 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 обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении по-
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ручений и в самостоятельной деятельности. 

 

Эстетическое 
Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

13.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

13.3.1. Уклад дошкольного отделения Учреждения 

 

13.3.1.1. Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции Тульской области 

и дошкольного отделения Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описы-

вающий РППС, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад дошкольного отделения Учреждения – это его необходимый фундамент, основа 

и инструмент воспитания. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни дошкольного отделения Учрежде-

ния, определяет: 

- мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования; 

- специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, ме-

сячного, годового циклов жизни дошкольного отделения Учреждения. 

Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений: руководителей дошкольного отделения Учреждения, воспитателей и спе-

циалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных представите-

лей), субъектов социокультурного окружения дошкольного отделения Учреждения.  

13.3.1.2. Устоявшийся повседневный уклад дошкольного отделения Учреждения – это 

процесс воспитания детей в разные режимные моменты, включающий следующие моменты: 

игровая деятельность, коммуникативная деятельность, двигательная деятельность, трудовая 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 

музыкально-художественная деятельность, чтение детьми художественной литературы. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, само-

стоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребёнка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в дошкольном отделении; способствует овладению ребёнком конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного уча-

стия детей в посильной трудовой деятельности в дошкольном отделении Учреждения и до-

ма.  

Основными задачами при организации труда являются: 

- воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой дея-

тельности; 

- воспитание стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда;  
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- формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самооб-

служивание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного ви-

да деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Во всех группах дошкольного отделения оборудованы уголки для проведения экспе-

риментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстети-

ческой стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовы-

ражении.  

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опре-

делённое время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоциональ-

но воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игру на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формиро-

вание целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному ис-

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Самостоятельная деятельность. Основным видом самостоятельной деятельности до-

школьника является сюжетная игра, специфика которой заключена в условном характере 

действий. Игра позволяет ребёнку в воображаемой ситуации осуществлять любые привле-

кающие его действия, ролевые функции, включаться в разнообразные события. 

Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реали-

зовать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причаст-

ным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Игра имеет большое значение и для развития ребёнка. В ней развиваются способности 

к воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодей-

ствия и взаимопонимания. Именно сочетание субъективной ценности игры для ребёнка и ее 

объективного развивающего значения делают игру наиболее подходящей формой организа-

ции жизни детей, особенно в условиях общественного дошкольного воспитания. 

Предметно-практическая деятельность традиционно относится к области трудового 

воспитания. 

В регламенте жизни детей предусматривается место для разнообразных и свободных 

проявлений интересов самого ребёнка. Это не только праздники, но и просто время, когда он 

может заниматься своим любимым делом, зная, что ему не будут навязывать какие-то другие 

занятия. Иметь свободное время и уметь его наполнять не менее важно для ребёнка, чем уча-

ствовать в коллективных действиях. 

Режим дня. Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет ре-

жим дня. Чёткий распорядок в течение суток: постоянное время еды, сна, прогулок, игр и за-

нятий признается обязательным условием правильного воспитания ребёнка. Режим дня в 

разных возрастных группах разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

норм и Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта воз-

растных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных пред-

ставителей) и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех ви-

дов детской деятельности. 
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В основе организации повседневной жизни в дошкольном отделении лежат базовые 

национальные ценности, традиции региона и Учреждения, задающие культуру поведения в 

дошкольном отделении, определяющие весь уклад дошкольного отделения. 

13.3.1.3. Основные характеристики Уклада дошкольного отделения Учреждения. 

1) Цель деятельности дошкольного отделения Учреждения – создание эффективной 

системы, обеспечивающей доступность и равенство возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; создание оптимальных условий для 

реализации образовательной программы дошкольного образования; сохранение уникально-

сти и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека; сохранение 

единства образовательного пространства. 

2) Миссия дошкольного отделения Учреждения – дошкольное отделение Учреждения 

в своей деятельности осуществляет реализацию принципов и задач образовательного про-

цесса с учётом ФГОС ДО, Федеральной образовательной программы дошкольного образова-

ния, учитывая потребность современного общества в сфере духовно-нравственного воспита-

ния, призвано подготовить дошкольника к эффективной социализации и к личностному са-

мовыражению, имеющего опыт духовной жизни, нравственного поведения, патриотических 

чувств, воспитанных на основе национальных ценностей и национальной культуре. 

3) Принципы жизни и воспитания в дошкольном отделении Учреждения: 

- принцип поддержки разнообразия детства; 

- принцип сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важно-

го этапа в общем развитии человека; 

- принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, ам-

плификации (обогащения) детского развития; 

- принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ре-

бёнка через его включение в различные виды деятельности; 

- принцип учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

(Изложены основные принципы в соответствии с ФГОС ДО); 

- принцип научности.  

Предполагает использование современных разработок педагогической науки и лучше-

го передового опыта специалистов в точном соответствии с их содержанием. (М.М. Поташ-

ник); 

- здоровьесберегающий принцип.  

Обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого дошкольника в процессе всех 

видов деятельности, основанной на целостном представлении о соматическом и психическом 

здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и клима-

тическими условиями. (В.Г. Алямовская); 

- принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка.  

Связан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с по-

вышением мотивационной готовности участников образовательного процесса к собственно-

му личностному развитию; саморефлексии. (В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров, Е. Шулешко); 

- принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса. 

Предполагает активность педагогов, родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся в процессе участия в преобразовании. Доверительность обеспечивается взаимным 

уважением, учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого участника обра-

зовательного процесса. (Т.И. Бабаева, О.Л. Князева); 

- принцип диалогического общения. 
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Тесно связан с предыдущим принципом и логически вытекает из него. Диалог пред-

полагает открытость в сотрудничестве, учёт мнений и аргументов каждого субъекта сотруд-

ничества, искренность и взаимопонимание. (О.Н.Сомкова, Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт); 

(Изложены принципы с указанием авторов); 

- принцип гуманизма.  

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, от-

ветственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности.  

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образо-

вательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное уважение; 

- принцип общего культурного образования.  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные осо-

бенности Тульского края; 

- принцип следования нравственному примеру.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, по-

будить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности.  

Защищённость важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспита-

ние через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип инклюзивности.  

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их фи-

зических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особен-

ностей, включены в общую систему образования. Программа воспитания руководствуется 

принципами дошкольного образования, определёнными ФГОС ДО.  

(Изложены принципы на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества). 

4) Образ дошкольного отделения Учреждения. 

Детский сад в посёлке Иншинский начал свою работу в 1975 году. Учреждение явля-

ется правопреемником муниципального бюджетного дошкошкольного образовательного уч-

реждения «Детский сад комбинированного вида посёлка Иншинский» с 4 декабря 2015 года, 

детский сад стал дошкольным отделением Учреждения.  

По итогам работы, начиная с 1975 года, дошкольное отделение Учреждения считается 

признанным и успешным, что характеризуется: 

- наличием стабильного творческого коллектива; 

- положительным образом каждого педагога; 

- эффективным взаимодействием с социумом и с родителями (законными представи-

телями) обучающихся; 

- комфортностью среды: привлекательностью помещений и территории (чистота, бла-

гоустроенность, оборудование, озеленение, эстетичность оформления); 

- позитивным общественным мнением; 

- достойными результатами выпускников. 

Сложившийся устойчивый положительный образ дошкольного отделения Учрежде-

ния даёт определённую силу в том, что создаёт залог доверия потребителей образовательных 

услуг ко всему происходящему в стенах дошкольного отделения, в том числе таким иннова-

ционным процессам как внедрение и реализация новых программ и технологий, создаёт мо-

тивацию для активного участия в жизни дошкольного отделения как у работников, так и се-

мей обучающихся. 
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Используются различные формы подачи информации о деятельности дошкольного 

отделения Учреждения:  

- дни открытых дверей; 

- выставки; 

- праздники; 

- публикация информации на официальном сайте Учреждения; 

- публикация информации в социальной сети «ВКонтакте»; 

- информация на стендах в помещениях учебного корпуса. 

Необходимость осведомлённости социума о деятельности дошкольного отделения 

Учреждения предполагает выстраивание договорных отношений с учреждениями и органи-

зациями разных сфер деятельности, в том числе образования, культуры, здравоохранения. 

5) Отношение к обучающимся, их родителям (законным представителям), работникам 

и партнёрам дошкольного отделения Учреждения. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоциональ-

ного благополучия и комфорта, как для ребёнка, так и для взрослого. В дошкольном отделе-

нии при участии педагогов, музыкальных руководителей, инструктора по физической куль-

туре, педагога-психолога, учителя-логопеда обеспечивается становление и совершенствова-

ние физического, психического и речевого развития детей с учётом индивидуальных особен-

ностей развития каждого обучающегося. Основной формой взаимодействия с детьми и ве-

дущим видом деятельности является игра. 

Педагоги и специалисты дошкольного отделения умеют решать эмоциональные про-

блемы детей, помогают им выражать свои чувства и понимать чувства окружающих. 

Отношения педагогов с обучающимися дошкольного отделения выстраиваются по 

правилам: 

- относитесь к ребёнку как к личности; 

- признавайте его право иметь собственные желания, выбирать игрушки, занятия, дру-

зей; 

- всегда обращайтесь к ребёнку только по имени, разговаривайте доброжелательным 

тоном, улыбайтесь; 

- замечайте успехи ребёнка, чаще хвалите; 

- разговаривайте с детьми, как со взрослыми; 

- не игнорируйте детские вопросы; 

- будьте одинаково внимательны к каждому; 

- воздействуйте на эмоции обучающихся; 

- формируйте в группе доброжелательный микроклимат, рассказывайте истории из 

жизни, читайте книги; 

- помогайте детям осознавать свои чувства и переживания, побуждайте детей к сочув-

ствию. 

Отношения с родителями (законными представителями) обучающихся строятся на 

принципах социального партнёрства: 

- учёт интересов сторон; 

- добровольность; 

- доверие; 

- равноправие; 

- взаимодействие; 

- самостоятельность в выборе и принятии решений каждой из сторон; 

- взаимовыгодность; 

- осознанность. 

Отношения работников дошкольного отделения регулируются локальным актом 

«Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого», трудовым договором и 
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должностной инструкцией. Учреждение гарантирует каждому работнику соблюдение его 

трудовых прав и социальных гарантий, урегулирование трудовых споров, защиту чести и 

достоинства.  

Для педагогических работников обязательно соблюдение локального акта «Положе-

ние о профессиональной этике муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого». 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это социально-

педагогическая система, взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, 

учреждений, партнёрство с которыми предполагает формирование единого информационно-

го образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия. 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на из-

менения внутренней и внешней среды. Взаимодействие с социальными партнёрами позволя-

ет создать возможность расширения культурно-образовательной среды и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определённые со-

циальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудни-

чества является ребёнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздей-

ствие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. Взаимоотноше-

ния с партнёрами строятся с учётом интересов детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

6) Ключевые правила дошкольного отделения Учреждения. 

Своевременный приход в дошкольное отделение – необходимое условие правильной 

организации образовательно-воспитательного процесса. 

К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по 

имени и отчеству.  

Конфликтные и спорные ситуации необходимо разрешать в отсутствие детей. Если 

родитель (законный представитель) ребёнка не смог решить какой-либо вопрос с педагогами 

группы, ему следует обратиться к заместителю директора по дошкольной работе. 

Перед тем, как вести ребёнка в дошкольное отделение, родитель (законный предста-

витель) должен проверить, правильно ли тот одет, соответствует ли его одежда и обувь вре-

мени года и температуре воздуха. В правильно подобранной по размеру одежде и обуви ре-

бёнок свободно двигается, меньше утомляется.  

Требования к внешнему виду детей:  

- опрятный вид, застёгнутая одежда и обувь, чистое нижнее белье; 

- умытое лицо;  

- чистые нос, руки, подстриженные ногти;  

- подстриженные и тщательно расчёсанные волосы; у девочек причёска закрепляется 

резинками, бантами, детскими заколками.  

В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга; брать без разрешения вещи 

со стола педагога, даже свои, брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесённые 

из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты труда других детей. Детям не 

разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продикто-

вано соображениями безопасности ребёнка.  

Педагог в своей деятельности: 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка и ус-

тановка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- сотрудничает с родителями (законными представителями), совместно с ними решая 

задачи воспитания детей. 

Педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики: 
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 - педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей (законных 

представителей) и детей первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 - описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 - не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

дошкольном отделении; 

 - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 - уважительно относится к личности ребёнка; 

 - умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 - умеет видеть и слышать ребёнка, сопереживать ему; 

 - проявляет уравновешенность и самообладание, выдержку в отношениях с детьми и 

их родителями (законными представителями); 

 - умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях ребёнка; 

 - умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 - умеет сочетать требовательность с чутким отношением к детям; 

 - знает возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 - внешний вид педагога соответствует статусу педагога. 

7) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в дошкольном отделении Учреждения. 

Ребёнок, начинающий обучение в дошкольном отделении Учреждения, попадает в 

новую среду, узнаёт новые модели поведения, осваивает новые для него формы человече-

ских отношений. У ребёнка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те ритуалы и традиции, которые сло-

жились в дошкольном отделении. 

Каждая такой ритуал и традиция помогают ребёнку освоить ценности коллектива, на-

правлены на сплочение сообщества детей, играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредствен-

ное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже не-

разрывно связаны с детством. 

Утро в дошкольном отделении начинается с «Утреннего приветствия» (дети встают в 

круг, берутся за руки, улыбаются друг другу, передают хорошее настроение, говорят привет-

ствия и пожелания на этот день). День завершается в «Вечернем кругу» – дети прощаются до 

следующего дня, говорят другу добрые слова. 

Перемену настроения в течение дня ребёнок может передать через «Календарь на-

строения». Так о настроении ребёнка узнаёт не только педагог, но и его товарищи, которые 

помогают ему найти причину плохого настроения и изменить его в лучшую сторону. 

Самая любимая традиция – празднование дня рождения. Дети с большим желанием, 

интересом готовятся к нему. Совместно с педагогом готовят подарки, сделанные собствен-

ными руками, и интересные поздравления. 

Традиционными являются мероприятия, посвящённые государственным праздникам и 

другим праздничным дням, проведение дней здоровья, участие в социальных и волонтёрских 

акциях. 

Этикет для детей дошкольного возраста представляет собой определённую форму 

общения, помогающую ребёнку адаптироваться в окружающем мире. Первичные представ-

ления о поведенческой культуре малыш получает в семье. Родители приучают ребёнка со-

блюдать правила культурного поведения, объясняют разумность и необходимость. В этом 

возрасте детям свойственно подражать взрослым даже в мелочах, поэтому крайне важно 

контролировать собственные манеры, ведь пример взрослого – лучший способ донести до 

ребёнка нужную информацию. 

Формирование культуры поведения у детей дошкольного возраста начинается с мла-

денчества. Ребёнок неосознанно «впитывает» эмоции окружающих. Доброе отношение, 
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улыбки, вежливость, спокойный ровный голос – всё это даёт основу для появления мораль-

ных принципов у ребёнка и помогает в обучении этикету в будущем.  

Речевой этикет – один из главных аспектов гармоничного развития детей, он является 

основой общественных отношений, поэтому требует особого внимания. В дошкольном воз-

расте ребёнок должен усвоить основные правила общения с окружающими.  

Нормы речевого этикета: 

- к 3 годам дети знают «вежливые» слова: ребёнок может поздороваться, попрощать-

ся, извиниться, поблагодарить, обращаясь с просьбой, говорит «пожалуйста»; 

- к 5-6 годам дети должны усвоить, что необходимо: всегда здороваться и прощаться 

со взрослыми и детьми; использовать слова «спасибо» и «пожалуйста»; обращаться ко 

взрослым на «Вы»; извиняться, если совершил проступок; не следует сплетничать и ябедни-

чать; нельзя перебивать собеседника; не оскорблять других людей; не повышать голос; не 

использовать в речи слова-паразиты. 

Формирование речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста происходит 

за счёт трёх основных компонентов: употребления разных форм речевого этикета, умение 

«развернуть» их и сопроводить приветливой мимикой и вежливой интонацией. 

Как только ребёнок начинает есть со взрослыми, пора прививать нормы поведения за 

столом. Знать с младенчества, для чего нужны разные виды вилок и бокалов, малышу необ-

ходимости нет, но базовые навыки он должен усвоить. 

Правила столового этикета: 

- к 3 годам дети должны знать, что: надо мыть руки перед приёмом пищи; есть нужно 

в определённых местах; при приёме пищи пользоваться столовыми приборами; нельзя играть 

с едой; принимать пищу необходимо аккуратно. 

- к 4-5 годам ребёнок должен знать основные правила: садиться за стол вместе со все-

ми; говорить «приятного аппетита» и «спасибо»; использовать салфетку; не класть локти на 

стол; не разговаривать с набитым ртом; не брать еду руками; не чавкать; если нужен столо-

вый прибор, попросить передать, а не тянуться через весь стол; сидеть прямо, не вертеться; 

не класть ногу на ногу; 

- к 6-7 годам можно увеличить количество используемых столовых приборов, расска-

зать, как сервировать стол. 

Правила поведения на улице: нельзя бросать мусор на землю, а не в урну; нельзя хо-

дить по газонам и клумбам; нельзя задевать окружающих; нельзя громко кричать; нельзя 

уходить с незнакомыми людьми. 

8) Особенности РППС, отражающие образ и ценности дошкольного отделения Учре-

ждения. 

Ориентиры для педагогов дошкольного отделения в оформлении РППС: традицион-

ные ценности российского общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстети-

ческое); основные государственные и народные праздники. 

Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды групп 

дошкольного отделения является акцент, сделанный педагогами, на разнообразном материа-

ле по краеведению и патриотическому воспитанию (по ознакомлению с Тульским краем, 

Россией). С учетом этнокультурных и региональных особенностей знакомим детей: с насе-

лёнными пунктами, природой и достопримечательностями Тульского края; национальными 

костюмами, играми, декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, тради-

циями, праздниками русского народа. 

Значимые компоненты РППС дошкольного отделения: 

- мини-музей «Горница»; 

- краеведческая коллекция предметов народного быта; 

- краеведческая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства; 

- зимний сад; 

- экологическая тропа на участке; 
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- цветники и огородные грядки на участке; 

- патриотические уголки; 

- уголки эмоций и «Календарь настроения»; 

- выставки творческих работ детей; 

- выставки совместных работ детей и родителей (законных представителей); 

- информационные стенды о безопасной жизнедеятельности и здоровьесбережении; 

- информационные стенды о здоровом питании детей; 

- поздравительные стенды «С днём рождения!»; 

- стенды и альбомы с фотографиями совместных мероприятий и праздничных собы-

тий. 

9) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда дошкольного 

отделения Учреждения. 

Социокультурное развитие человека осуществляется в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и отечественных ценностей, социаль-

ных норм и традиций. При этом происходит выстраивание своей жизненной траектории, об-

ретение опыта и свободного самоопределения. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для социокультурного разви-

тия, перед детьми открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, челове-

ческих взаимоотношений. 

Процесс социокультурного развития в дошкольном отделении, согласно ФГОС ДО, 

направлен на формирование самостоятельной и зрелой личности, развитие и совершенство-

вание всех сфер ребёнка, корректировку системы ценностей с учётом выработанных общест-

вом. Достижение этих целей предполагается через создание условий для саморазвития, раз-

вития творческого потенциала, развитие коммуникативных способностей, формирование ак-

тивной жизненной позиции, реализацию принципов гуманизма и личностно-

ориентированного воспитания.  

Социокультурное развитие детей тесно связано со взаимодействием ребёнка с людь-

ми, которые заинтересованы в его благополучном развитии. Это могут быть члены семьи, 

работники учреждений образования, культуры, спорта и так далее. Эти люди делятся с деть-

ми своими знаниями, опытом; помогают детям понять и принять социально-культурные осо-

бенности своего общества (а именно культурные средства и формы, социально-культурные 

ценности, нормы, установки); а также адаптироваться в социально-культурной среде. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариатив-

ной составляющей Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональ-

ные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Програмы воспи-

тания. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нёрства дошкольного отделения Учреждения. В рамках социокультурного контекста повы-

шается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Про-

грамме воспитания. 

 

Внешняя социальная и культурная среда дошкольного отделения 

 

Учреждения культуры 
Иншинский библиотечный пункт 

МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» 

Учреждения 

здравоохранения 
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» 

 

Социокультурное окружение дошкольного отделения Учреждения способствует соз-

данию единого образовательного пространства, что благоприятно сказывается на полноцен-

ном развитии и образовании детей. 
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13.3.2. Воспитывающая среда дошкольного отделения Учреждения 

 

13.3.2.1. Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей 

среды. 

Как показывает практика и жизненный опыт, чем в более раннем возрасте человек 

оказывается в условиях, благоприятствующих его развитию, чем раньше он испытывает чув-

ство радости и удовлетворения от саморазвития и самореализации, тем больше у него шан-

сов состояться как личность.  

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспи-

тывающей средой. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в ук-

ладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традици-

онным ценностям российского общества.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Цель воспитывающей среды – создание благоприятных условий воспитания ребёнка 

как личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных ус-

тановок и моральных норм общества. 

Задачи: 

- расширение социального опыта, принятие общепринятых норм и правил жизни че-

рез организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение родителей в процесс социа-

лизации детей; 

- формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-ребёнок-родитель 

(законный представитель) в процессе игрового взаимодействия в ведущей деятельности каж-

дого возрастного этапа: раннее детство – общение и предметная деятельность, дошкольное 

детство – общение и игра; 

- становление творческого начала, развитие воображения ребёнка посредством вовле-

чения его в активный процесс познания. 

Отсюда возникают стратегические задачи воспитания в дошкольном отделении Уч-

реждения: 

- создание в индивидуальном развитии ребёнка такой воспитывающей среды, которая 

позволила бы регулировать стихийные воздействия среды и создать нишу культурного раз-

вития дошкольников, включить все воспитательные воздействия в целостный образователь-

ный процесс,  

- не только вооружить детей готовыми образцами поведения, но и сформировать базо-

вую систему ценностей, основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

Работа педагога дошкольного отделения Учреждения включает в себя несколько на-

правлений: 

- создание в «педагогическом пространстве» ребёнка социокультурной среды разви-

тия; 

- педагогическое влияние на семью как фактор воспитания; 

- создание и развитие коллектива сверстников как среды обитания и самоактуализа-

ции ребёнка. 

Воспитательный процесс в дошкольном отделении Учреждения организуется в разви-

вающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных ус-

ловий и пространством собственного «Я» ребёнка.  

Важнейшие образовательные и воспитательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 
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- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

13.3.2.2. Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе: 

- знакомство дошкольников с родной природой – первый шаг в познании окружающе-

го мира, воспитания любви к Родине. (В результате отношения дошкольника с природой 

формируются самобытные ценностные отношения, в которых природа делается особенно 

значительной. Природа обнаруживается не только сферой жизнедеятельности человека, но и 

средой его обитания, которую человек трансформирует, образовывая «вторую природу», 

вследствие этого отношение к природе содержит в себе культурологическое содержание. В 

частности, эмоциональная реакция по отношению к природе, подвергшейся негативному ан-

тропогенному воздействию, должна выражаться такими нравственными категориями, как 

сопереживание, беспокойство, чувство сопричастности); 

- использование художественных средств, с целью формирования у каждого ребёнка 

собственного отношения к окружающему миру, другим людям, себе (художественная лите-

ратура, изобразительное искусство, музыка, кино); 

- развитие у ребёнка уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, по-

ощрение готовности к сотрудничеству и поддержки другого в трудной ситуации; 

- опора на личный опыт детей, уважение мнения каждого ребёнка, как воспитателем, 

так и сверстниками; 

- систематичность и непрерывность процесса формирования ценностного отношения 

к окружающему миру, к другим людям, к себе. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 

Ребёнок как член социума постоянно включён в предмет познания, в систему человеческих 

отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. Собственный поиск 

жизненных установок, освоение образцов и норм деятельности осмысленно соединены у ре-

бёнка со значимым другим: родителем, педагогом, сверстником. Душевные богатства до-

школьников умножаются через душевное богатство взрослого, так как дети данной возрас-

тной группы во всём стремятся подражать и копировать того, кто находится рядом с ними. 

Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к человеку, понимание его и состра-

дание – всё это проявляется в личности дошкольника через отношения к нему взрослого и 

остаётся на всю жизнь. Умение выделять таких людей из окружения, прислушиваться к ним, 

ценить их и следовать их советам – вся эта наука жизни от взрослого в своей основе запечат-

левается у ребёнка. Отсюда особая роль, которая отводится воспитателю, и особая ответст-

венность перед детьми, перед государством. Главное качество педагога дошкольного об-

разовательного учреждения, на наш взгляд, это доброта, любовь к людям, щедрость души, 

искренность в отношениях с детьми. И главное его дело – целенаправленно влиять на ребён-

ка, развивая богатство его души, помогать ему в становлении собственного Я, направляя 

профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между детьми.  

Формирование положительного отношения к окружающему миру, другим людям и 

самому себе у ребёнка дошкольного возраста – это процесс сознательного изменения своего 

Я под влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольни-

ка связано с целенаправленной педагогической деятельностью, ориентированной на пости-

жение ребёнком личностных смыслов своей активности. Ребёнок дошкольного возраста как 

сознательное существо стремится понять смысл происходящего, осмыслить увиденное и ус-

лышанное. Именно понимание окружающих людей и себя в существующем мире выступает 

процедурой осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; вызывает внутренние 

изменения в сознании ребёнка, формирование образа Я. 

13.3.2.3. Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества: 

- организация мероприятий, посвящённых основным государственным и народным 

праздникам; 
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- ознакомление детей с культурными традициями России и Тульского края: предметы 

быта, жилище, народный и национальный костюм, фольклор, песни, народные игры, декора-

тивно-прикладное искусство, народные промыслы, народные традиции и праздники; 

- наличие в РППС дошкольного отделения краеведческих коллекций, мини-музея 

«Горница»; 

- развитие познавательной активнсти и проектной деятельности дошкольников. 

13.3.2.4. Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

стное детское сообщество: 

- наличие различных центров активности, предоставляющих детям возможность са-

мостоятельно действовать, творить, получать опыт деятельности, в особенности – игровой; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- организация массовых мероприятий: праздники, соревнования, социальные акции и 

других. 

13.3.2.5. Воспитывающая среда в дошкольном отделении тесно связана с развиваю-

щей средой. Трудно определить, что влияет больше на ребёнка – занятия или распорядок 

дня, традиции, заведённые в группе? На каждом занятии педагог ставит перед собой помимо 

обучающих и развивающих – воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника – что 

ни момент, то – воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. 

На воспитание детей в дошкольном отделении немаловажное значение оказывает об-

становка в здании учебного корпуса, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень 

важна эстетика быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче форми-

ровать навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непо-

рядок и устранять его. Особая роль отводится художественному оформлению помещений: 

спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украше-

ния.  

 

13.3.3. Общности дошкольного отделения Учреждения 

 

13.3.3.1. Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, ос-

нованной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих це-

ли совместной деятельности. 

13.3.3.2. В дошкольном отделении выделяются следующие общности: 

- педагог – дети; 

- родители (законные представители) – ребёнок (дети); 

- педагог – родители (законные представители). 

13.3.3.3. Ценности и цели профессионального сообщества. 

Профессиональные ценности – это те ориентиры, на основе которых человек выбира-

ет, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность. 

Присвоение профессиональных ценностей специалистом начинается с момента выбо-

ра и овладения педагогической профессией, и продолжается в течение всей профессиональ-

ной деятельности.  

Присвоение профессиональных ценностей предполагает: 

- осознание своей принадлежности к определённой профессиональной общности;  

- изменение отношения к себе как профессионалу;  

- изменение внутренних, субъективных профессиональных идеалов;  

- знание о своих сильных и слабых сторонах, путях совершенствования. 

Профессиональные ценности играют исключительно важную роль в формировании 

личности профессионала, выступают в качестве высшего уровня регуляции поведения чело-
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века, выражают направленность его интересов и потребностей, определяют присущие ему 

установки и мотивацию в сфере профессиональной деятельности. 

Педагогические ценности – относительно устойчивые ориентиры, с которыми педаго-

ги соотносят свою жизнь и свою педагогическую деятельность. Общечеловеческие ценности 

в сочетании с педагогическими ценностями создают основу для совершенствования профес-

сионально-педагогической деятельности. 

Цель профессионального сообщества – создание условий для самореализации и про-

фессионального роста педагогов. 

13.3.3.4. Ценности и цели профессионально-родительского сообщества. 

Семейные ценности и традиции – это основа уклада крепкой и дружной семьи. Они 

регулируют жизнедеятельность всех членов семьи, способствуют сближению, укреплению 

взаимоуважения и взаимопонимания в семье. Именно семейные ценности лежат в основе 

воспитания детей. Также родители являются основными трансляторами ценностей россий-

ского народа.  

Цель профессионально-родительского сообщества – обеспечение права семьи на про-

фессиональную поддержку в воспитании и образовании детей, создании благоприятных ус-

ловий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей (законных 

представителей) ребёнка; вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

13.3.3.5. Ценности и цели детско-взрослой общности. 

Детско-взрослую общность целесообразно рассмотреть через ценностно-смысловое 

взаимодействие, в котором происходит выход на общечеловеческие ценности, задаётся образ 

социальных отношений и коллективной деятельности.  

Детско-взрослая общность – это объединение субъектов (педагогов, детей, их родите-

лей (законных представителей)) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, 

смыслов общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, инно-

ваций, помощью и поддержкой друг друга. 

Цель детско-взрослой общности – развитие профессионализма педагогов и педагоги-

ческой культуры родителей, успешная социализация и самореализация ребёнка. 

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

детей. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками дошкольного 

отделения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагог, а также другие работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

ства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость 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, доброжелатель-

ность и другие); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли детей; 
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- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своё поведение. 

В дошкольном отделении осуществляется коллективное планирование, разработка и 

проведение общих мероприятий. Существует практика создания творческих групп педаго-

гов, которые оказывают консультационную поддержку своим коллегам в организации воспи-

тательных мероприятий. 

Профессионально-родительская общность включает работников дошкольного отделе-

ния Учреждения и всех взрослых членов семей обучающихся, которых связывают не только 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребёнка в семье и в дошкольном отделении Уч-

реждения. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оп-

тимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребёнку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребёнка. 

Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребёнком и становятся его собст-

венными. 

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

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

воспитательных задач. 

13.3.3.7. Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

дошкольном отделении обеспечена возможность взаимодействия ребёнка, как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включённость ребёнка в отношения со старшими, помимо подра-

жания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра-

вилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ре-

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

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

13.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспита-

ния; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетиче-

ским направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эс-

тетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздо-

ровительным направлениями воспитания. 
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3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

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

рода», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничест-

во», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населённому пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным 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, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком 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. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Ро-

дина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) 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). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культу-

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

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

ным 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 ребёнка; 
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- 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 ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

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

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое разви-

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

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

13.3.5. Формы совместной деятельности в дошкольном отделении Учреждения 

 

13.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов со-

циокультурного окружения Учреждения. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), 

используемые в дошкольном отделении в процессе воспитательной работы 

 

Взаимодействие педагога дошкольного отделения Учреждения с родителями (закон-

ными представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, 

знание и учёт педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания 

в дошкольном отделении. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных 

представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Термин «взаимодейст-

вие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение.  

Цель взаимодействия – установление партнёрских отношений участников педагогиче-

ского процесса, приобщение родителей (законных представителей) к жизни дошкольного от-

деления Учреждения. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей (законных представителей): 

переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями (законными предста-

вителями) диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под 

которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное приобретение опы-

та. Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность – способность 

общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При этом реализуется прин-

цип позитивного безусловного принятия другого человека.  

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. Недопусти-

мость анализа личности родителя (законного представителя) по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-неготовности» к со-

трудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность педа-

гога терпимо относиться к тому, что члены семьи обучающихся по разным причинам могут 

скрыть от него существенную информацию; предотвращение от приватных связей с членами 

семьи. 
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К новым подходам к взаимодействию относится также учёт личного опыта родителей. 

Сформированные у родителей (законных представителей) стремление понять ребёнка, 

умение творчески применять полученные педагогические знания будут способствовать по-

явлению взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, осознанного, нрав-

ственно-мотивированного отношения ребёнка к требованиям взрослого. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Коллективные формы 

- родительские собрания; 

- педагогические лектории; 

- групповые консультации; 

- социально-значимые и волонтёрские акции. 

Индивидуальные формы 
- индивидуальные консультации; 

- беседы. 

Наглядно-информационные формы 

- папки-передвижки; 

- стенды; 

- выставки; 

- фотоальбомы; 

- дни открытых дверей. 

Информационно-аналитические формы 

- тесты; 

- опросы; 

- анкетирование; 

- мониторинговые исследования. 

Досуговые формы 

- совместные досуги; 

- праздники; 

- выставки. 

Познавательные формы 

- тренинги; 

- практикумы; 

- мастер-классы; 

- совместная деятельность родителей (закон-

ных представителей) и дошкольников (вы-

ставки, проектная деятельность, составление 

коллекций и другие). 

 

В общении с родителями активно используются дистанционные технологии. Инфор-

мационная оперативность общения участников образовательных отношений обеспечивается 

созданием и функционированием групп в социальных сетях, общением в мессенджере. 

Официальный сайт Учреждения в сети Интернет обеспечивает открытость и доступ-

ность информации о деятельности Учреждения, в том числе дошкольного отделения, спо-

собствует эффективному взаимодействию между участниками образовательного процесса 

(педагогами и семьями обучающихся). 

 

13.3.5.2. События дошкольного отделения Учреждения 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

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

танно 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 
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педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребён-

ком. 

К событиям дошкольного отделения Учреждения относятся: 

1) Проекты воспитательной направленности. 

Реализуются по всем направлениям воспитания (патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстети-

ческое), в соответствии с тематикой плана воспитательной работы. 

2) Праздники. 

Ежегодно проводимые мероприятия, связанные с основными государственными, на-

родными и региональными праздниками, в которых участвуют все обучающиеся дошкольно-

го отделения Учреждения. Организуются в соответствии с планом воспитательной работы. 

3) Общие дела. 

Творческие, интересные и значимые для дошкольников дела, которые планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми («День именинни-

ка», досуги, показ спектакля для детей из другой группы, участие в социальных акциях и 

другие). 

4) Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка). 

Утренний и вечерний круг способствуют: развитию общения и взаимодействия ре-

бёнка с взрослыми и сверстниками; сплочению детского коллектива; осознанию и анализу 

своих поступков и поступков сверстников; умению договариваться о совместных правилах 

группы и планах. В утреннем кругу обсуждаются темы в соответствии с планом воспита-

тельной работы. 

Прогулка. Направления воспитания: патриотическое (воспитание у детей любви к 

родному краю, родной природе); духовно-нравственное и социальное (совместная деятель-

ность); познавательное (наблюдения в природе); физическое и оздоровительное (подвижные 

игры, эстафеты); трудовое (труд в природе); эстетическое (воспитание любви к прекрасному, 

к природе). 

5) Режимные моменты (приём пищи, подготовка ко сну и прочее). 

Направления воспитания: трудовое (дежурство); социальное (воспитание культурно-

гигиенических навыков, приобщение к столовому этикету, воспитание культуры поведения 

за столом). 

6) Свободная игра. 

Игры, в которых формируется отношение к труду, осваиваются нормы и правила по-

ведения и другое. Сюжетно-ролевые игры, связанные с трудом, профессиями; правилами по-

ведения в общественных местах (транспорт, музей и прочие) и другие. 

7) Свободная деятельность. 

Направления воспитания: духовно-нравственное и социальное (воспитание культуры 

поведения и отношений, соблюдение правил этикета, принятых в обществе). Говоря о куль-

туре поведения, выделяют понятия «нравственное правило» и «нравственная норма». Необ-

ходимым условием успешного усвоения нравственных норм в дошкольном возрасте является 

организация практики поведения. Имеется в виду деятельность, где приобретаемые правила 

могли бы при соответствующих условиях превращаться в норму поведения каждого ребёнка. 

 

13.3.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой ор-

ганизации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках ко-

торой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в дошкольном отделении Учреждения. 
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Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в дошкольном отделении Учреждения 

 

Виды организации 

совместной деятельности 
Воспитательный потенциал 

Ситуативная беседа,  

рассказ, советы, вопросы 

Основным назначением бесед, используемых в воспита-

тельной практике, является привлечение детей к оценке поступ-

ков, событий, явлений общественной жизни и на данной основе 

формирования у них соответствующего отношения к окружаю-

щей действительности. 

Беседа состоит из нескольких этапов. На первом этапе педа-

гог обосновывает тему. На втором, основном этапе беседы даёт-

ся материал для обсуждения. Затем педагог начинает ста-

вить вопросы так, чтобы обучающиеся свободно высказывали 

свои мнения, приходили к самостоятельным обобщениям и вы-

водам. На последнем, заключительном этапе педагог обобщает 

все высказывания, на их основе формулирует наиболее разум-

ное, по его мнению, решение обсуждаемой проблемы. 

Рассказ как метод воспитания – это небольшое по объёму 

логичное изложение событий, которые содержат наглядный 

пример или анализ тех или иных моральных понятий и дейст-

вий. Прежде всего, рассказ пробуждает положительные чувства, 

он учит сопереживанию, раскрывает содержание той или иной 

нормы, представляет положительный или отрицательный образ 

героя. Рассказ дополняет знания обучающихся о нормах и пра-

вилах поведения людей в разнообразных ситуациях и способст-

вует стремлению следовать положительному образцу и избегать 

недостойного. Метод рассказа даёт возможность обучающимся с 

новых нравственных позиций оценивать своё собственное пове-

дение и жизнь детского коллектива. 

Социальное моделирова-

ние, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, 

составление рассказов из 

личного опыта 

Моделирование социальных ситуаций позволяет вовлечь 

детей в живое общение и таким образом учит обращать внима-

ние на проблемы, возникающие в реальной действительности, 

находить выход из различных ситуаций. Опыт, полученный 

детьми при непосредственном участии в беседе, лучше запоми-

нается, и при возникновении подобной проблемы в жизни, ребё-

нок уже готов к её решению. 

В педагогике метод воспитывающих ситуаций позволяет 

одновременно решать две задачи: диагностировать уровень раз-

вития требуемых качеств и воспитывать эти качества. 

Воспитывающая ситуация, это естественная или преднаме-

ренно созданная обстановка, в которой обучающийся вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформи-

рованности у него определённых качеств. 

Таким образом, педагог может оценить, в каком состоянии 

находится детский коллектив и каждый из его членов на данном 

этапе, и правильно построить воспитательный процесс. 

Создаётся воспитывающая ситуация с целью формирования 

у обучающихся определённых навыков, опыта правильного по-

ведения. Это, например, ситуация распределения обязанностей и 

поручений, подарков и наград, выбора между личным и общест-

венным и тому подобное. 
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Чтение художественной 

литературы с последую-

щим обсуждением и вы-

водами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение сти-

хов наизусть 

Художественная литература несёт в себе огромный воспи-

тательный потенциал, так как является традиционным средством 

формирования духовно-нравственных ценностей. Произведения 

художественной литературы позволяют детям расширить и обо-

гатить свой эмоциональный опыт, формировать нравственные 

чувства и оценки, нормы нравственного поведения. 

Педагог помогает дошкольникам переносить эти чувства и 

эмоции в повседневную жизнь, в реальное взаимодействие со 

сверстниками: видеть и понимать эмоции, эмоциональное со-

стояние окружающих; повторять в жизненных ситуациях нрав-

ственное поведение героя произведения (помогать, защищать, 

сопереживать); обнаруживать в жизни ситуации, похожие по 

своей нравственной сути с описанными в произведении и дру-

гое. 

Разучивание и исполне-

ние песен, театрализация,  

драматизация, этюды- 

инсценировки 

Воспитательный потенциал театрализации – в больших 

возможностях педагога, который через интерес, удовольствие, 

развлечение может донести до ребёнка главные человеческие 

ценности, привлечь внимание к важным событиям, осмыслить 

собственные и чужие поступки. 

Рассматривание и обсуж-

дение картин и книжных 

иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презента-

ций, мультфильмов 

 

Воспитательным потенциалом обладают иллюстрации в 

детских книгах, которые открывают новые смыслы отдельных 

слов и самого произведения. Выполняя социализирующую 

функцию, иллюстрации формируют у детей знания о разных 

моделях поведения людей, помогают приобрести навыки пони-

мания мыслей и чувств других людей. 

Особое воспитательное значение имеют жанровая картина и 

портрет, так как они созвучны опыту детей. 

Воспитательный потенциал изобразительного искусства 

проявляется и в том, что в процессе восприятия детьми художе-

ственных произведений актуализируется потребность в отобра-

жении увиденного в собственную изобразительную деятель-

ность. 

Организация выставок 

(книг, репродукций  

картин, тематических или 

авторских, детских поде-

лок и тому подобное) 

Выставочная работа предоставляет дополнительные воз-

можности для осуществления воспитания по всем направлени-

ям. 

Художественные выставки. Знакомство с произведениями 

художников, жанрами изобразительного искусства, с народными 

промыслами. 

Выставки-конкурсы. Вовлечение в совместную деятель-

ность детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

Выставки детского творчества, персональные выставки ра-

бот одарённых детей (рисунок, лепка, аппликация, поделки из 

разных материалов). 

Познавательные выставки. Расширение представлений де-

тей о разных материалах, о рукотворном мире, знакомство с об-

разцами изделий, профессиями. 

Музейно-исторические выставки. Знакомство детей с исто-

рическими событиями, приобщение к музейной культуре, вос-

питание любви к Родине. 

Эколого-краеведческие выставки. Знакомство с природой 

Тульского края, формирование экологической культуры, воспи-

тание нравственных и эстетических чувств. 
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Книжные выставки: посвящённые праздникам, памятным 

датам; жанрам литературы; о жизни и творчестве выдающихся 

людей. 

Экскурсии (в музей,  

в общеобразовательную 

организацию и тому 

подобное), посещение 

спектаклей, выставок 

Экскурсионная деятельность обладает значительным обра-

зовательным и воспитательным потенциалом. 

Экскурсию можно рассматривать как наглядный метод по-

лучения определённых знаний и воспитания путём посещений 

по заранее разработанной теме определённых объектов со спе-

циальным руководителем (экскурсоводом). 

Экскурсия является эффективным способом организации 

более интересного, познавательного и разнообразного воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Экскурсия предполагает путешествие в коллективе, что са-

мо по себе воспитывает в личности необходимость существова-

ния в обществе. К тому же происходит знакомство с социально-

культурными и нравственно-этическими правилами в процессе 

пребывания в местах туристского интереса, что также анализи-

руется и запоминается ребёнком, формируя нравственную со-

ставляющую его личности. 

Важнейшей частью эстетического воспитания является ху-

дожественное воспитание, использующее в качестве воспита-

тельного воздействия средства искусства, формирующее специ-

альные способности и развивающее дарования в определённых 

его видах – изобразительном, музыкальном, вокальном, хорео-

графическом, театральном, декоративно-прикладном и других. 

С этой точки зрения экскурсионная программа должна быть на-

полнена посещением музеев, выставок, картинных галерей, па-

мятников архитектуры и искусства, с обязательной информаци-

онной составляющей в виде экскурсионной информации. 

Игровые методы (игровая 

роль, игровая ситуация, 

игровое действие и дру-

гие) 

Воспитывающий потенциал игры всегда зависит, во-

первых, от содержания познавательной и нравственной инфор-

мации, заключённой в тематике; во-вторых, от того, каким геро-

ям подражают дети; в-третьих, он обеспечивается самим про-

цессом игры как деятельности, требующей достижения цели, 

самостоятельного нахождения средств, согласования действий с 

партнёрами, самоограничения для достижения успеха и, конеч-

но, установления доброжелательных отношений. Игры, таким 

образом, дают детям очень важный навык совместной работы. 

Использование игры как воспитательного средства позволя-

ет достичь значительных результатов. Ребёнку не нужно много-

кратно повторять правила поведения в общественных местах, за 

столом, на празднике и так далее. Достаточно показать это на 

примере игры и дать возможность попрактиковаться в их при-

менении вплоть до выработки устойчивого навыка. 

Играя в сюжетно-ролевые игры, дети быстро вживаются в 

роль взрослого и сами становятся инициаторами выполнения 

существующих норм и правил. Разыгрывания разных форм по-

ведения позволят детям выбрать именно те, которые считаются 

нормой в обществе. Таким образом, у дошкольников формиру-

ются модели правильного поведения. 

В игре ребёнок приобретает основные навыки общения, ка-

чества, необходимые для установления контакта со сверстника-
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ми. Игра является эффективным средством формирования лич-

ности дошкольника, его морально-волевых качеств. 

Демонстрация собствен-

ной нравственной пози-

ции педагогом, личный 

пример педагога, приуче-

ние к вежливому обще-

нию, поощрение (одобре-

ние, тактильный контакт,  

похвала, поощряющий 

взгляд) 

Личный пример педагога несёт в себе воспитательные цели, 

и он постоянно должен помнить о важности своего личного 

примера. 

Личный пример педагога в поступках, деятельности, внеш-

нем виде оказывает самое прямое воздействие на воспитание 

детей дошкольного возраста. Это накладывает на педагогов, 

большую ответственность, ведь, чем больше педагог стремится 

к совершенству, тем больше хочет быть похожим на него ребё-

нок. 

Для более точной конкретизации личности воспитателя был 

разработан документ о профессиональном стандарте педагога, в 

котором раскрываются не только профессиональные качества, 

но и моральные, необходимые для формирования личности ре-

бёнка. 

 

13.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников об-

разовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

 

Перечень конкретных позиций предметно-пространственной среды 

дошкольного отделения 

 

1) Знаки и символы государства, Тульской области: 

- государственный флаг, государственный герб и государственный гимн Российской 

Федерации; 

- флаг, герб и гимн Тульской области; 

- флаг, герб и гимн муниципального образования город Тула; 

- патриотические уголки в группах. 

2) Компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится Учреждение: 

- географические карты, фотографии, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, 

слайды, посвящённые Тульскому краю, городу Туле; 

- фотографии известных людей Тульского края – героев, учёных, космонавтов, писа-

телей, поэтов, художников, спортсменов; 

- документальные и художественные литературные произведения, посвящённые 

Тульскому краю, городу Туле; 

- мини-музей «Горница»; 

- краеведческая коллекция предметов народного быта Тульского края; 

- краеведческая коллекция предметов декоративно-прикладного исскуства Тульского 

края; 

- краеведческие стенды; 

- детские рисунки, поделки, макеты, результаты проектной деятельности. 

3) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культу-

ру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

- географические карты, фотографии, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, 

слайды, посвящённые России; 

- иллюстрированные детские энциклопедии; 
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- фотографии изветных людей России – национальных героев, учёных, космонавтов, 

писателей, поэтов, художников, спортсменов; 

- тематические дидактические, настольно-печатные игры (праздники, достопримеча-

тельности, народы России); 

- пазлы, кубики (достопримечательности, природные особенности России); 

- альбомы для раскрашивания; 

- детские рисунки, поделки, макеты, результаты проектной деятельности; 

- предметы старины и народно-прикладного искусства, игрушки, куклы в националь-

ных костюмах народов России; 

- сказки народов России, иллюстрации к ним; 

- пословицы и поговорки о Родине; 

- былины, изображения былинных богатырей; 

- документальные и художественные литературные произведения, посвящённые Рос-

сии, Родине; 

- наглядные материалы «День Победы» (фотографии, иллюстрации, открытки, тема-

тические альбомы, репродукции картин) 

4) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность: 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культу-

ры: наборы картин (растительный и животный мир нашей полосы, жарких стран, северных 

широт), муляжи, дидактические игры и другое; 

- экологическая тропа на участке; 

- зимний сад; 

- комнатные растения в группах;  

- мини-огород, цветники, ягодники; 

- инструменты для ухода за растениями; 

- тематические материалы, связанные с основами безопасностью жизнедеятельности 

(иллюстрации, игры и пособия); 

- тематические материалы, связанные с пожарной безопасностью (иллюстрации, по-

собия, игры); 

- тематические материалы, связанные с безопасностью на дорогах и правилами до-

рожного движения (иллюстрации, пособия, игры); 

- схемы и макеты (проезжая часть, светофор, дорожные знаки). 

- материалы и оборудование, моделирующее транспортную среду города: мини-трек и 

автодорожка для изучения правил дорожного движения; 

- тематические материалы, связанные с информационной безопасностью. 

5) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совме-

стной деятельности: 

- фотоальбомы, отражающие жизнь группы и дошкольного отделения; 

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Гараж» и другие; 

- неоформленный или полифункциональный материал, который может быть исполь-

зован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров игрового пространства. 

6) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьёй: 

- иллюстрации и репродукции картин, изображающие членов семьи; отражающие 

сюжеты общения, совместные дела детей и взрослых и другие; 

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- кукольный дом с набором мебели и предметов домашнего обихода; 

- набор кукол-фигурок «Семья». 
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7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, не-

обходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

- библиотека для детей (книги различных жанров), научно-популярные книги, энцик-

лопедии, книги с картинками (природа, научные явления, открытия и технические достиже-

ния человечества, путешествия, устройство мира – космос, планеты); 

- календарь погоды, дневники наблюдений; 

- сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных цветочных культур и 

посевы для получения зелени и проведения опытов и наблюдений); 

- объекты для исследования, приборы, вспомогательные материалы; 

- образно-символический и знаковый материалы (карточки-схемы по проведению 

опытов, карты наблюдений и другое); 

- природные объекты (коллекции минералов); 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным и природным миром; 

наукой; техническими достижениями человечества; 

- настольно-печатные игры. 

8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

- приборы домашнего обихода (комплекты посуды, домашней бытовой техники, 

предметов для уборки); 

- игрушки для сюжетно-ролевых игр на тему труда взрослых; 

- дидактические игры о профессиях, орудиях труда; 

- набор фотографий, репродукций сюжетных картин о профессиях взрослых; 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным миром; трудом взрос-

лых; 

- детская художественная литература о профессиях и видах труда взрослых; 

- предметы, необходимые для организации посильной трудовой деятельности детей 

(фартуки, головные уборы, инвентарь). 

9) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

- набор фотографий, репродукций сюжетных картин о видах спорта, о спортсменах; 

- стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для организации физ-

культурно-оздоровительной работы; 

- спортивное оборудование и инвентарь для физической активности детей в группе и 

на участке, атрибуты к подвижным играм; 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка, спортивно-игровое оборудование. 

Вся предметно-пространственная среда дошкольного отделения должна быть гармо-

ничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды необхо-

димо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспита-

ния детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требо-

ваниям безопасности. 

 

13.3.7. Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

1) Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных меро-

приятий: 

- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» – дни открытых дверей, государст-

венные и региональные праздники, торжественные мероприятия и тому подобное; 
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- Иншинский библиотечный пункт – дни открытых дверей. 

2) Участие представителей МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский», ГУЗ 

«Амбулатория п. Рассвет» в проведении занятий в рамках дополнительного образования. 

3) Проведение на базе организаций-партнёров различных мероприятий, событий и ак-

ций воспитательной направленности: 

- Иншинский библиотечный пункт – тематические беседы, конкурсы, викторины, экс-

курсии, выставки, акции социальной значимости; 

- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский») – спектакли, конкурсы, викторины, 

экскурсии, выставки, акции социальной значимости; 

- ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» – тематические беседы, конкурсы, викторины, экс-

курсии, акции социальной значимости; 

4) Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разра-

батываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организация-

ми-партнёрами: выставки, развлечения, досуги, социальные и волонтёрские акции. 

 

13.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 

13.4.1. Кадровое обеспечение 

 

В данном разделе представлены решения в дошкольном отделении Учреждения в со-

ответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, организа-

цией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению специалистов других ор-

ганизаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с планированием, организацией,  

обеспечением воспитательной деятельности 

дошкольного отделения 

Директор 

 

- разрабатывает нормативные документы, необходимые для 

организации и реализации задач Программы воспитания; 

- принимает меры по укомплектованию дошкольного отделе-

ния квалифицированными работниками; 

- обеспечивает развитие и укрепление материально-

технической базы дошкольного отделения, создание необходимой 

для осуществления воспитательной деятельности инфраструкту-

ры; условий, позволяющих педагогическому коллективу реализо-

вать воспитательную работу.  

Заместитель директора 

по дошкольной работе 

- осуществляет руководство деятельностью дошкольного от-

деления Учреждения; 

- организует работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой эффективности воспита-

тельной работы с детьми; 

- обеспечивает оснащение дошкольного отделения методиче-

скими материалами и средствами по направлениям воспитания; 

- обеспечивает проведение совместных мероприятий в до-

школьном отделении, а также с другими общеобразовательными 

учреждениями и социальными партнёрами в рамках воспитатель-

ной работы; 

- контролирует исполнение управленческих решений по вос-

питательной работе. 

Заместитель директора - осуществляет управление воспитательной работой на уров-
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по воспитательно-

методической работе 

не дошкольного отделения; 

- осуществляет методическое руководство деятельностью пе-

дагогических работников, обеспечивает выполнение образова-

тельной программы дошкольного образования дошкольного от-

деления Учреждения, в соответствии с ФГОС ДО; 

- осуществляет контроль выполнения Программы воспитания 

дошкольного отделения; 

- координирует работу педагогов с родителями по вопросам 

воспитания детей в семье; 

- организует участие детей и педагогического коллектива в 

конкурсах, соревнованиях в рамках воспитательной работы; 

- анализирует воспитательную работу в дошкольном отделе-

нии с целью принятия управленческих решений. 

Старший воспитатель - содействует непрерывному профессиональному развитию и 

росту педагогов, организует повышение квалификации педагогов 

в сфере воспитания детей; 

- организует наставничество с целью оказания помощи моло-

дым педагогам в профессиональном становлении; 

- координирует деятельность педагогических работников в 

проектировании образовательной среды дошкольного отделения; 

- планирует воспитательную работу в дошкольном отделении 

на учебный год; 

- обеспечивает взаимодействие педагогичеких работников и 

других специалистов дошкольного отделения для решения задач 

Программы воспитания; 

- осуществляет организационно-координационную работу 

при проведении общих воспитательных мероприятий дошкольно-

го отделения; 

- содействует созданию благоприятных условий для индиви-

дуального развития и формирования личности обучающихся, 

вносит необходимые коррективы в систему воспитания; 

- контролирует работу педагогов в части планирования и 

осуществления воспитательного процесса; 

- организовывает проведение мониторинга состояния воспи-

тательной работы в дошкольном отделении; 

- участвует в инновационной, проектной деятельности по 

проблемам воспитания детей; 

- руководит творческими группами педагогов по воспита-

тельной работе; 

- оказывает учебно-методическую и научную поддержку 

всем участникам образовательного процесса; 

- обеспечивает методическое сопровождение материалов дея-

тельности педагогов на семинарах, конференциях по проблемам 

воспитания детей; 

- осуществляет работу по обеспечению информационной от-

крытости воспитательной работы, осуществляемой в дошкольном 

отделении (предоставляет информацию для размещения на офи-

циальном сайте Учреждения). 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

- содействуют педагогическому коллективу, администрации, 

родителям (законным представителям) в воспитании детей до-

школьного возраста: диагностика; консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей); психолого-педагогическое 
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сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других кате-

горий; оказание психолого-педагогической и логопедической по-

мощи. 

Воспитатель 

(педагог дошкольного  

образования) 

- осуществляет профессиональную деятельность в соответст-

вии с ФГОС ДО; 

- планирует и осуществляет воспитательную деятельность с 

обучающимися; 

- проводит мониторинг уровня развития обучающихся; 

- внедряет и реализует современные инновационные техно-

логии, формы и методы воспитательной работы; 

- взаимодействует с семьями обучающихся в решении вопро-

сов воспитания ребёнка; 

- постоянно взаимодействует со специалистами дошкольного 

отделения по вопросам воспитания; 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды группы, выставки работ обучающих-

ся, участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприя-

тия; 

- создаёт условия для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностя-

ми здоровья. 

Музыкальный 

руководитель 

 

- координирует работу педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей; 

- определяет содержание музыкальной деятельности с учётом 

возраста, индивидуальных и психофизических особенностей обу-

чающихся, используя современные формы и методы воспитания; 

- внедряет и реализует современные технологии, знакомит 

дошкольников с достижениями мировой и отечественной музы-

кальной культуры; 

- организует и проводит массовые мероприятия с обучающи-

мися в рамках Программы воспитания совместно с педагогами и 

другими специалистами дошкольного отделения (музыкальные 

вечера, развлечения, фольклорные праздники и другие); 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды для реализации образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие»; 

- обеспечивает выполнение программы музыкального воспи-

тания детей с учётом индивидуальных особенностей обучающих-

ся; 

- консультирует педагогов по вопросам планирования меро-

приятий музыкально-эстетического цикла и создания условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности обучающихся; 

- организует консультации, мастер-классы, открытые про-

смотры для родителей (законных представителей) обучающихся; 

- организует совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и детей, проводит музыкальные праздники с ак-

тивным привлечением родителей (законных представителей). 

 

Инструктор 

по физической культуре 

- обеспечивает безопасность обучающихся при проведении 

физических и спортивных мероприятий; 
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 - развивает у детей интерес и ценностное отношение к заня-

тиям физической культурой; 

- способствует формированию двигательного опыта детей 

(овладения основными движениями), потребности в двигательной 

активности и физическом развитии; 

- планирует и реализует содержание деятельности по образо-

вательной области «Физическое развитие» с учётом возраста, ин-

дивидуальных и психофизических особенностей обучающихся, 

используя современные формы и методы воспитания; 

- внедряет и реализует современные технологии по физиче-

скому воспитанию, знакомит дошкольников с достижениями рос-

сийских спортсменов; 

- организует и проводит массовые мероприятия с обучающи-

мися в рамках Программы воспитания совместно с педагогами и 

другими специалистами дошкольного отделения (спортивные со-

стязания, квест-игры, олимпиады, эстафеты и другие); 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды для реализации образовательной об-

ласти «Физическое развитие»; 

- организует ознакомление родителей (законных представи-

телей) обучающихся, педагогов с передовым опытом в области 

физической культуры; 

- организует совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и детей, проводит физкультурные досуги, спор-

тивные праздники с активным привлечением родителей (закон-

ных представителей). 

 

13.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Для реализации Программы воспитания используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания дшколь-

ного отделения Учреждения представлено: 

1) нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776); 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

(зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2022 года 

регистрационный № 71847);  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённая приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 (зарегистри-
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рована в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2023 года регистрацион-

ный № 72149);  

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809); 

- иные нормативные правовые документы федерального, регионального и муници-

пального уровня, регламентирующие деятельность в сфере дошкольного образования и вос-

питания дошкольников; устанавливающие санитарно-гигиенические правила и нормативы, 

устанавливающие требования пожарной безопасности, антитеррористической защищённо-

сти, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности; со-

держащие нормы охраны труда. 

2) локальные акты Учреждения: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр об-

разования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение о Совете родителей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение об Общем собрании работников муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- рабочие программы педагогов дошкольного отделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- рабочие программы специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- «Правила внутреннего распорядка обучающихся дошкольного отделения муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 

Л.Н.Толстого»; 

- должностные инструкции работников дошкольного отделения; 

- инструкции по охране труда, технике безопасности и охране жизни и здоровья обу-

чающихся; 

- иные локальные акты Учреждения, регламентирующие деятельность дошкольного 

отделения в области воспитания дошкольников. 

3) договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

4) методическая литература по воспитательной деятельности: 

- Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А.Алябьева. М.: 

академия, 2011. 178 с.; 

- Альчикова А.С., Зтова И.В. Методика конструктивного взаимодействия ДОУ и се-

мьи / Молодой учёный, 2019;  

- Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов дет-

ского сада с семьей ребёнка / Т. Антонова, Е. Волкова, Н. Мишина / Дошкольное воспитание, 

2005. № 6. С. 66-70; 

- Арнаутова Е.П. Методы обогащения воспитательного опыта родителей / Е.П. Арнау-

това / Дошкольное воспитание, 2004. № 9. С. 52-58 
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- Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / 

К.Ю. Белая. М.: Перспектива, 2010. 290 с.; 

- Богуславская, Н.Е. Весёлый этикет (развитие коммуникативных способностей ре-

бёнка) / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Екатеринбург: АРГО, 2006. 192 с; 

- Галстян С.Г. Инновационные формы работы с родителями / Молодой учёный, 2015; 

- Ган Н.Ю. Повышение педагогической культуры – основа доверительно-делового 

общения воспитателя с родителями / Молодой учёный, 2016; 

- Губарева О. Б. К вопросу об организации взаимодействия ДОО с семьями воспитан-

ников / Вестник образования, 2018; 

- Данилюк А. Я., Кондаков А.М. и др. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2012. 312 с. 

- Доронова Т.Н., Соловьева Е. В. Дошкольное учреждение и семья. М.: Линка – Пресс, 

2001. 224 с.; 

- Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского раз-

вития: Методическое руководство / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина и др. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.; 

- Дронь А. В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников / А. В.Дронь, О. Л. 

Данилюк. М.: Детство-Пресс, 2011. 96 с.; 

- Закрепина А. А. Социальное развитие дошкольников. Дошкольное воспитание. М.: 

Проспект, 2009. 72-79 с.; 

- Козилова Л.В. Практические советы педагогам - воспитателям для плодотворного 

сотрудничества с родителями дошкольников. Актуальные проблемы педагогики и психоло-

гии: сб. мат. межвуз. науч.- практ. конф. препод., педагогов - практиков, аспир., магистр., 

студ. пед. спец., 12 апреля 2012 г. / под. ред. Козиловой Л.В. М., 2012. 128 с.; 

- Козынятко Ю.В. Педагогическая компетентность воспитателя как условие эффек-

тивного взаимодействия с родителями воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций / Молодой учёный, 2017; 

- Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования: комментарий статьи 3 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» / Реформы и право. 2015 № 3; 

- «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

- Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.: Педагогическое 

общество России, 2001. 320 с.; 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2016. 240 с.; 

- Рыбакова М.В. Феномен единого воспитательного пространства семьи и ДОО: про-

странственно-средовая парадигма / Молодой учёный, 2019; 

- Фрезе И.И., Малахова Л.Н., Суетина Л.Р. Взаимодействие семьи и детского сада в 

успешном воспитании дошкольника / Молодой учёный, 2016. № 21. С. 944-949. 

 

13.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

13.4.3.1. По своим основным задачам воспитательная работа в дошкольном отделении 

Учреждения не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потреб-

ностей. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольном отделении лежат традиционные 

ценности российского общества.  

В дошкольном отделении созданы особые условия воспитания для отдельных катего-

рий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности:  
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- дети с инвалидностью; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (ОНР, ТНР); 

- дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов); 

- одарённые дети. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптималь-

ную социальную ситуацию развития. 

13.4.3.2. Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспе-

чивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образователь-

ными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объ-

ём личного опыта детей особых категорий; 

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

быми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребён-

ка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультур-

ных, 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, под-

вижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идёт не только о физической доступности, но и об интеллекту-

альной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны 

ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.14. Содержательный раздел парциальной программы «Мир Без Опасности» 

 

Содержательный раздел образовательной программы «Мир Без Опасности» включа-

ет два контента: 

1) контент для руководителей и педагогов дошкольной образовательной организации, 

который, в свою очередь, раскрывает два вопроса: современное понятие о безопасности и 

стратегию проектирования содержания образовательной работы, нацеленной на формирова-

ние культуры безопасности ребёнка в образовательном пространстве; 

2) контент для детей дошкольного возраста в динамике проектирования содержания, 

согласованного с целевыми ориентирами и планируемыми результатами освоения програм-

мы «Мир Без Опасности». 

Термин контент – понятие собирательное, это любой вид информации, который со-

ставляет содержание информационного ресурса, включая информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ). 

 

3.14.1. Современное понятие о безопасности: контент для руководителей и педагогов 

дошкольной образовательной организации 

 

3.14.1.1. Основные принципы обеспечения безопасности: 

- соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- системность и комплексность применения федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления политических, организацион-

ных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безо-

пасности; 

- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

- взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общест-

венными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспече-

ния безопасности. 

3.14.1.2. Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 

- прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

- разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявле-

нию, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации по-

следствий их проявления; 

- применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности; 

- организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности; 

- финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расхо-

дованием выделенных средств; 

- международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

- осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.14.2. Культура безопасности личности: 

образовательный контент для детей дошкольного возраста 

 

Содержание психолого-педагогической работы, связанной с проектированием интег-

рированного содержания образования и организацией безопасной предметно-

пространственной среды для детей в возрасте от 5 до 6 лет. 
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Педагог обсуждает с детьми, как следует заботиться о своём здоровье и не причинить 

вреда здоровью других детей. Рассказывает детям, почему нельзя есть много сладкого, а 

нужно есть много фруктов и овощей, молочных продуктов. 

Напоминает, что любые лекарства и витамины можно принимать только с разрешения 

взрослого, что нельзя долго смотреть телевизор. Обсуждает с детьми, как правильно одеться 

на прогулку по погоде, какую одежду следует выбирать для занятий физкультурой, как сле-

дует правильно падать. 

Педагог продолжает работу по развитию дружеских взаимоотношений между детьми; 

поощряет интерес и внимание к окружающим взрослым и детям, стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию к практической 

деятельности. Накапливается опыт сотрудничества, дети участвуют в организованных педа-

гогом ситуациях совместной деятельности на разном содержании. Педагог учит детей де-

литься с другими своими впечатлениями, радостью, говорить добрые слова. При поддержке 

педагога дети овладевают умениями совместной деятельности: принимать общую цель, до-

говариваться о способах деятельности, помогать друг другу в процессе деятельности, рабо-

тать на «общий результат», делить ответственность, выражать своё отношение к результату и 

взаимоотношениями. 

Продолжается работа по развитию умения понимать эмоциональные состояния раз-

ных людей, проявлять доброту, заботу о другом человеке. Педагог обучает детей определять 

связь между поведением людей и их эмоциональным состоянием, развивает стремление 

предвидеть и почувствовать эмоциональные состояния близких взрослых и детей и свои пе-

реживания в определённых ситуациях. Вместе с педагогом дети участвуют в практических 

ситуациях, требующих проявления внимания и эмоциональной отзывчивости, решают, как 

помочь обиженному, испуганному, сердитому человеку. 

Расширяют представления детей о правилах культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам, в образовательной организации, дома, в общественных местах. 

Воспитываются элементарные навыки вежливости. Педагог вовлекает детей в игровые и 

практические ситуации для построения моделей культурного поведения. В процессе бесед 

педагог обсуждает с детьми правила культурного поведения, объясняет, зачем их нужно со-

блюдать. 

Педагог рассказывает детям о правилах безопасного поведения в транспорте, на тро-

туаре около проезжей части, на стоянке и парковках. Рассказывает о влиянии транспорта на 

состояние окружающей среды. 

Педагог знакомит детей с правилами поведения в общественных местах. Напоминает 

правила поведения при встрече с незнакомыми людьми. 

Педагог формирует у детей элементарные навыки экологически безопасного и гра-

мотного как для самого ребёнка, так и для окружающей среды поведения, бережное отноше-

ние к объектам природы, формулирует вместе с ними некоторые правила поведения в при-

родной и созданной человеком среде, обращает внимание на то, что на участке для прогулок 

много растений, чистый воздух, а дома используются фильтры для воды. 

Педагог проводит с детьми опыты и наглядно показывает, почему нужно сортировать 

мусор. Беседует с детьми о том, почему нужно использовать вещи вторично, не покупать 

лишнего. Детей учат экономно пользоваться вещами. 

Педагог объясняет детям и родителям, как выбирать экологически безопасные места 

для отдыха в городе, в парке, на реке, вместе с детьми ищет такие места в ближайшем окру-

жении. Закрепляет знание детьми правил безопасного поведения на воде. Объясняет, как вы-

бирать для прогулок и купания экологически безопасные участки. 

Формирует представления о связи между поведением людей и состоянием окружаю-

щей среды и на этой основе формирует навыки экологически грамотного и безопасного по 

отношению к природе и человеку поведения, а также навыки ресурсосбережения. 

Продолжает знакомить детей с опасными растениями, грибами, животными, объясняя 

в тоже время необходимость их сохранения в природе. Рассказывает о том, почему нужно 
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осторожно обращаться с птицами, в частности с голубями, и некоторыми другими животны-

ми, в том числе и домашними. Обращает внимание на то, что после общения с животными, 

после работы на огороде необходимо мыть руки, показывает, как это делать. 

При организации наблюдений в природе педагог знакомит детей с современными 

правилами поведения. При этом для запрещающих правил всегда дается альтернатива. 

К 6 году жизни у детей накоплен значительный опыт обследования предметов окру-

жающего мира при наличии различных органов чувств. Педагог наполняет окружающее про-

странство предметами, несущими различную сенсорную информацию, и поощряет попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих предметов, тем самым развивая интерес де-

тей к познанию, помогая систематизировать и обобщать накопленный опыт чувственного 

познания окружающего мира. 

 

3.15. Содержательный раздел примерной парциальной программы  

«Экономическое воспитание дошкольников:  

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

3.15.1. Содержание и задачи образования раздела «Труд и продукт труда (товар)» 

 

Труд – основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инже-

нер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и другие).  

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умеюще-

му хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к тру-

ду вообще. Безделье, праздность, леность – предмет осуждения. Хорошая работа, интересная 

профессия – великое благо, которым следует дорожить.  

Результатом труда людей является продукт – полезная и нужная вещь, предмет, изде-

лие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер стри-

жет людей и тому подобное). Продукты труда – это мир вещей, который окружает нас. Вещи 

могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь – это целое искусство, ею 

восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляют-

ся в музеях, продаются в антикварных магазинах и тому подобное.  

Продукты труда – это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней произво-

дится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые.  

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, её мате-

риальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям.  

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в со-

временном мире.  

Основные понятия:  

- труд, работа, продукт, продукция;  

- заработная плата;  

- рабочее место, рабочее время; 

- профессия;  

- предметы труда;  

- товар, торговля;  

- деньги.  

Педагогические задачи: 

- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы дошкольного 

отделения Учреждения; 

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
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- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, по-

могать взрослым; 

- стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобрета-

тельности.  

 

3.15.2. Содержание и задачи образования раздела «Деньги и цена (стоимость)» 

 

Дошкольникам не следует давать смыслового различия двух сложных экономических 

категорий «цена» и «стоимость». 

 

3.15.2.1. Деньги 

Что такое деньги и зачем они нужны:  

- деньги как мера стоимости;  

- история денег (первые в мире виды денег и курьёзные виды денег: каменные диски 

большого размера, ракушки, птичьи перья и другие); 

- виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры); 

- производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь; 

- какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются 

(рубль, копейка); 

- деньги разного достоинства и разной покупательной способности; 

- заработная плата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), 

пенсии, пособия, стипендии; 

- деньги как средство платежа, накоплений; 

- обмен денег (причины, правила).  

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, купю-

ры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся обмен 

продуктами, когда не было денег.  

В каждой стране свои деньги. В России – рубли. Иностранные деньги называют по-

разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и другие. Деньги некото-

рых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на деньги (валюту) 

другой: когда и зачем он производится.  

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, вы-

прашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто ещё или уже не способен трудиться, по-

могают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги.  

 

3.15.2.2. Цена (стоимость) 

 

Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешёвые).  

Понятия «дорого» и «дёшево», «дороже – дешевле».  

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). 

Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На 

дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, путеше-

ствие, компьютер и другое), взрослые понемногу откладывают деньги из общего бюджета 

семьи (копят), а потом эту вещь приобретают.  

 

3.15.2.3. Торговля и торг 

 

Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; 

оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и тому подобное).  
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Хозяин товара и продавец.  

Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, 

местного предпринимателя и тому подобное).  

 

3.15.2.4. Бюджет (на примере бюджета семьи) 

 

Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие 

детей в планировании предстоящих покупок.  

Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность.  

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов 

и расходов на определённый период времени, исходя из учёта постоянных платежей: за 

ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транс-

порт, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными.  

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если сло-

жить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, – это всё вместе и будет 

семейный бюджет). Нельзя купить сразу всё, что тебе хочется; каждая семья планирует свои 

расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а что – в следующий 

раз (приоритетность, планирование).  

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счёта, не 

умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведёт к издержкам? (Например, дети обсуж-

дают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей).  

Смысл поговорок: «По одёжке протягивай ножки», «Семь раз отмерь – один раз от-

режь», «Кто не бережёт копейки, сам рубля не стоит» и другие. 

 

3.15.2.5. Источники дохода 

 

Дети ещё не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и государ-

ство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и другие) не всегда могут при-

обрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и воспитали. 

Людям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, могут помочь благотворители. Благо-

творитель – не обязательно богач. Помочь могут люди любого достатка: и деньгами, и веща-

ми, и делом – особенно, если соберутся, что называется, «всем миром».  

Меценат, спонсор, благотворитель – суть понятий, общее и различия.  

Основные понятия:  

- деньги, валюта, монеты, купюры;  

- цена, дороже, дешевле;  

- покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет;  

- выгодно, не выгодно, обмен.  

Педагогические задачи: 

- познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам 

как к части культуры каждой страны; 

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с день-

гами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового поведения);  

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни людей. 

 

3.15.3. Содержание и задачи образования  

раздела «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку – воспи-

тание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. 
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Важно объяснить детям, что купить всё не только нереально (не хватит ни зарплаты, 

ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от навязанных. 

 

3.15.3.1. Что такое реклама 

 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, кар-

тинка, звукозапись, видеоролик и тому подобное), где она размещается (в общественных 

местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздаётся на 

улицах и так далее). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребёнка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая 

вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра в телефо-

не. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне – три конфеты»; ребёнок «рекламирует» себя: «Я 

лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 

 

3.15.3.2. Сочиняем рекламу 

 

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в сти-

хах, прозе и другое) на темы: «Если бы у меня было своё дело…», «Народные промыслы» и 

тому подобное. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

- дать представление о рекламе, её назначении; 

- поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

- развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

- учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

- учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем ку-

пить, подумай, хватит ли денег на всё, что хочется). 

 

3.15.4. Содержание и задачи образования  

раздела «Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

 

3.15.4.1. Содержание данного раздела реализуется в рамках изучения разделов «Труд 

и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседнев-

ной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми предполагает создание предпосылок для формирования нравственно 

оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор общественно одобряемых способов 

экономического поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, 

пособиями, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и другие). 

Предметный (вещный) мир – это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каж-

дую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как 

жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по назначе-

нию, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), выбрасы-

вать их зря – недостойно, это осуждается всеми. 

Представления о своём, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право 

распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и тому подобное) самостоятельно, когда 

необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, то есть общие деньги семьи, 

обсуждается на семейном совете). 
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Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами 

(если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и тому подобное). 

Хороший хозяин (хозяйка) – тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, использо-

вать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. Хороший хозяин 

в семье – одно из условий её благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов – целое искусство. Формирование уме-

ний экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что – позднее; преду-

сматривать все предстоящие расходы – такие как оплата квартиры, воды, электроэнергии, 

детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и так далее; способ-

ность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, крупные 

покупки. Копилка – полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего. 

В дошкольном отделении Учреждения и дома воспитание у детей полезных привычек 

и повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игруш-

ками, книгами, материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить ни-

чего зря (культура деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец достой-

ного поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и 

прочее). Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность. 

Воспитание у детей следующих привычек: 

- бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим –

взрослым, сверстникам; 

- разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, 

пластилин, фломастеры и так далее); 

- экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не 

пользуется); 

- нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 

Если экономить и беречь – хорошо, то почему же жадничать – плохо? 

 

3.15.4.2. Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере 

 

3.15.4.2.1. Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок –  

раздел «Труд и продукт (товар)» 

 

Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». 

Сказка Ш. Перро «Золушка». 

Народная сказка «По щучьему велению». 

Народная сказка «Морозко». 

Сказки К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе». 

Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

Народная сказка «Репка». 

Пословицы и поговорки:  

«Терпение и труд все перетрут». 

«Дело мастера боится». 

«Без работы день годом кажется». 

«Какие труды, такие и плоды». 

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда!». 

«Бережёная посуда два века стоит». 

«Не зарься на чужое, своё береги». 

 

3.15.4.2.2. Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок –  

раздел «Деньги и цена (стоимость)» 

 

Сказка К.И. Чуковского «Муха-цокотуха». 



103 
 

Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик». 

Сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пёс и кот». 

Сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Пословицы и поговорки: 

«Время – деньги». 

«Без копейки рубля нет». 

«Без хозяина деньги – черепки». 

«Деньги к деньгам льнут». 

«Ближняя копеечка дороже дальнего рубля». 

 

3.15.4.2.3. Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок –  

раздел «Реклама» 

 

Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Сказка Г.Х. Андерсена «Новое платье короля». 

Сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». 

 

3.15.4.3. Что же важнее денег? 

 

Представление о честном труде – в противоположность воровству, тунеядству. Поче-

му люди ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, милосердие, 

стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Понятия жертвы, жертвенно-

сти (отдать своё тому, кому нужнее). 

Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. Трудолюбие и леность. 

Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей готового ответа. Все-

гда ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере нехватки того, 

что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому нужнее; сделать так, 

чтобы хватило на всех и тому подобное (разыграть в лотерею последний кусок пирога – или 

испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, наде-

лать ещё игрушек и тому подобное). 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, щедрый, 

добрый, честный, запасливый и другие. 

Педагогические задачи: 

- формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, по-

скольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь; 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с окружаю-

щим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

- воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и альтруистиче-

ских потребностей; 

- дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо компромис-

са) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и других. 

 

3.15.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

3.15.5.1. В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок 

финансовой грамотности у старших дошкольников может быть положена структурная диф-

ференциация образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя 

из основных, наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как непосред-

ственного партнёра детей, включённого в их деятельность, и как организатора развивающей 

предметной среды. В соответствии с этими позициями взрослого образовательный процесс 

включает две основные составляющие: 
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1) совместная непринужденная партнёрская деятельность взрослого с детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Такая структурная модель образовательного процесса должна быть принята как кар-

касная для всего дошкольного возраста (3-7 лет) и как единственно возможная для младшего 

дошкольного возраста (3-5 лет). 

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке образовательного 

процесса – «партнёрском» – в рамках совместной непринуждённой деятельности взрослого с 

детьми должны решаться развивающие задачи самого широкого плана: 

- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие общих позна-

вательных способностей (в тм числе сенсорики, символического мышления); 

- развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата; 

- освоение ребёнком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах (по-

строение цельной картины мира). 

Организующими в этом блоке являются формы совместной деятельности взрослого и 

детей (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение худо-

жественной литературы), а также тематическое наполнение, которое использует педагог, 

инициируя совместную партнёрскую деятельность с детьми. 

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, реализуя множест-

венные развивающе-образовательные задачи, дают взаимоусиливающий эффект, и вместе с 

тем в каждой из них есть стержневая группа задач, требующая для своей реализации реле-

вантное культурно-смысловое (тематическое) наполнение. 

Стержневые развивающе-образовательные задачи вкупе с соответствующим содержа-

нием (принципами их подбора и структурирования) являются опорами для педагога в гибком 

проектировании этих форм работы с детьми. 

Наполнение партнёрского блока образовательного процесса основывается на класси-

ческой комплексно-тематической модели с той разницей, что педагогу не задаются конкрет-

ные темы для проработки с детьми, а определяется лишь примерное движение по несколь-

ким линиям, соответствующим формам взросло-детской активности, с помощью: вариантов 

примерных тематических циклов для познавательно-исследовательской деятельности (на-

блюдения и экспериментирования), репертуара художественных произведений с различными 

вариантами выбора, различных типов и структуры работы для продуктивной деятельности, 

возможных способов и форм игровой деятельности. Конкретная конфигурация этих форм 

активности и их содержания проектируется самим педагогом, который может выбрать лю-

бую из форм совместной деятельности с детьми и линию её развертывания как основную, 

смыслообразующую, и строить от неё и через неё переходы к другим формам. 

Существенной особенностью совместной партнёрской деятельности взрослого и де-

тей является её открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих детей. 

В то же время партнёрская взросло-детская активность открыта для перепроектирования в 

соответствии с интересами детей и их субкультурой, которые проявляются и реализуются в 

свободной детской деятельности. 

В качестве примера партнёрской деятельности взрослого и детей приведём прослуши-

вание сказки о приключениях монеток. 

Оборудование: магнитная доска и изображения российских монет, распечатанные на 

плотной бумаге диаметром от 9 до 18 см, номиналами: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 ко-

пеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Настоящие деньги (монеты) в достаточном ко-

личестве, чтобы каждый ребёнок мог взять в руки и посмотреть. «Сказка о монетках» раз-

мещена на сайте Банка России (www.cbr.ru / Финансовые рынки / Защита прав потребителей 

финансовых услуг и инвесторов / Финансовое просвещение / Детям о деньгах). 

Цель занятия: познакомить детей с денежными знаками Российской Федерации, нау-

чить различать монеты разного достоинства, показать, что достижение результата возможно 

сообща и согласованно. 
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Ход занятия: педагог читает детям сказку, договариваясь с ребятами быть вниматель-

ными, по возможности участвовать в сказке, отвечать на вопросы рассказчика. На протяже-

нии всей сказки вслух проговариваются названия монет (копейки, рубли), при желании дети 

могут повторять хором. 

По окончании прослушивания сказки детям предлагается расставить монеты по по-

рядку: ряд копеек, ряд рублей, все монеты. Если дети стесняются выходить по одному, мож-

но делать это парами с другом. Детям даётся до 5 минут на знакомство с настоящими моне-

тами. 

3.15.5.2. Применение сюжетно-ролевых игр – эффективная форма работы с детьми в 

сфере экономического воспитания. Данные игры знакомят детей с профессиональной дея-

тельностью взрослых, вырабатывают элементарные практические знания о видах профессий, 

труде, оплате труда, цене товара, рациональном потреблении, планировании трат и так далее. 

Например, могут быть проведены игры на следующие темы: магазин, почта, парикмахерская, 

ателье, банк, туристическая поездка, семья и другие. 

3.15.5.3. Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по фи-

нансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений. 

3.15.5.4. Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется образова-

тельным содержанием за счёт создания педагогом разнообразной предметной среды, которая 

для самих детей обеспечивает широкий выбор деятельности, соответствующей их интересам, 

позволяет включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Это материалы для традиционных детских деятельностей – игры, рисования, лепки, конст-

руирования, а также предметное оснащение для самостоятельных физических упражнений, 

книги, художественные альбомы, материалы для дидактических упражнений. 

Примером свободной деятельности детей служит творческий конкурс рисунков (при-

меры тематик: моя будущая профессия, я помогаю близким, мои добрые дела), а также кон-

курс творческих работ, поделок (примеры тематик: мой товар на ярмарку, игрушка своими 

руками). 

3.15.5.5. Однако, в свете ценностных ориентаций современного общества и требова-

ний школы, которые предполагают на выходе из дошкольного возраста первоначальное вла-

дение знаково-системными формами мышления и такими их средствами, как чтение, письмо, 

арифметический счёт, для старшего дошкольного возраста (5-7 лет) возможно введение в об-

разовательный процесс отдельных элементов учебной модели. 

Это предполагает включение в образовательный процесс еще одной составляющей – 

специально организованного обучения в форме «учебных» занятий с функцией (позицией) 

взрослого как учителя – регламентатора содержания и формы детской деятельности. 

Позиция учителя становится возможной в результате усложнения и дифференциации 

партнёрских отношений между взрослым и детьми и может вводиться лишь на фоне уже уп-

рочившейся тенденции детей к инициативности (слишком ранний переход взрослого к учи-

тельской позиции и регламентированным учебным занятиям может резко затормозить разви-

тие детской инициативности и самостоятельности). 

Таким образом, в группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет) образовательный 

процесс может приобрести трёхчастную структуру (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 

1995). Все три составляющие образовательного процесса в группах старшего дошкольного 

возраста должны быть уравновешены, образуя гармоничное единство, как в отношении типа 

взаимодействия взрослого с детьми, так и в отношении баланса свобод-

ной/регламентированной деятельности детей, инициатив взрослого и ребёнка. Соответствен-

но, даже в старшем дошкольном возрасте удельный вес регламентированных учебных заня-

тий в целостном образовательном процессе должен быть очень невелик. 

Учебный блок образовательной деятельности вводится лишь для детей старшего до-

школьного возраста (5-7 лет) при решении задач формирования у них предпосылок знаково-

системных форм мышления. Данный учебный блок вместе с позицией взрослого-учителя 

обеспечивают непосредственную подготовку ребёнка к систематическому обучению в шко-
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ле. Ни педагог, ни дети не свободны здесь в своём движении. Педагог должен опираться на 

специально разработанную систему задач, последовательно вводящую детей в эти знаковые 

реальности, то есть должен иметь общий временной план действий и конкретные цели заня-

тий в виде учебной программы. 

3.15.5.6. В целом предложенная модель образовательного процесса даёт педагогу дос-

таточно точек опоры для реализации задач по формированию предпосылок финансовой гра-

мотности, создаёт пространство гибкого проектирования образовательного процесса под 

детские интересы, а в старшем дошкольном возрасте обеспечивает психологическую подго-

товку к школьной ступени образования. 
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IV. Организационный раздел Программы 

 

Обязательная часть 

 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

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

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие обучающегося таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся лично-

сти, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способно-

стях у каждого обучающегося; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащённые игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

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

подгрупповые, индивидуальные) занятий. При этом занятие рассматривается как дело, зани-

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

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использова-

нием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольном отделении Учреждения, в том числе дошкольного и начального об-

щего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах разви-

тия, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический при-

оритет непрерывного образования – формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обу-

чающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям де-

тей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной си-

туации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познаватель-

ному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ре-

бёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнёра, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

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

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

татах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подхо-

дов, методов, способов общения и условий, способствующих получению дошкольного обра-

зования, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклю-

зивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления за-

просов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консуль-

тирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и разви-

тии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
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11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-

тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образователь-

ными потребностями и возможностями семьи обучающихся. 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

4.2.1. Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматрива-

ется как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС до-

школьного отделения Учреждения выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

4.2.2. РППС включает организованное пространство (территория дошкольного отде-

ления Учреждения), групповые комнаты, специализированные, технологические, админист-

ративные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ре-

сурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создаёт возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, кор-

рекции недостатков их развития. 

4.2.3. Учреждение самостоятельно в проектировании РППС. В соответствии со ФГОС 

ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учёта целей и принципов Про-

граммы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

4.2.4. РППС дошкольного отделения Учреждения создаётся как единое пространство, 

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

держанию, масштабу, художественному решению. 

4.2.5. При проектировании РППС дошкольное отделение Учреждения учитывает: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и при-

родно-климатические условия, в которых находится Учреждение; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образо-

вания; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других работников дошкольного отделения Учреждения, участников се-

тевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

4.2.6. С учётом возможности реализации образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения в различных организационных моделях и формах РППС должна 

соответствовать: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе дошкольного образования Учреждения; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в до-

школьном отделении Учреждения; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в дошкольном отделении Учреждения; 

- требованиям безопасности и надёжности. 

4.2.7. РППС дошкольного отделения Учреждения должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соот-

ветствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

4.2.8. В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

4.2.9. РППС в дошкольном отделении Учреждения должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала. 
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4.2.10. В дошкольном отделении Учреждения должны быть созданы условия для ин-

форматизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях до-

школьного отделения Учреждения имеется оборудование для использования информацион-

но-коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии условий мо-

жет быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений дошкольного 

отделения Учреждения к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования се-

тью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

4.2.11. В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образова-

тельной среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой са-

мореализации ребёнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и техни-

ческие игрушки и другие). 

4.2.12. Для детей с ОВЗ в дошкольном отделении Учреждения должна иметься специ-

ально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях дошкольного отделе-

ния Учреждения должно быть достаточно места для специального оборудования. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

4.3.1. В дошкольном отделении Учреждения должны быть созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приёму детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований пожарной безопас-

ности и электробезопасности; 

4) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований по охране здоровья 

обучающихся и охране труда работников дошкольного отделения Учреждения; 

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

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры дошкольного отделения Учреждения. 

4.3.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Учреждение 

должно учитывать особенности их физического и психического развития. 

4.3.3. Дошкольное отделение Учреждения должно быть оснащено полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игро-

выми и физкультурными площадками, озеленённой территорией. 

4.3.4. Дошкольное отделение Учреждения должно иметь необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся 
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(в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйст-

венной деятельности: 

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бёнка с участием взрослых и других детей; 

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

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та, содержания Программы; 

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

вентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инст-

рументы; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологическо-

го здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

4.3.5. Учреждение имеет право самостоятельного подбора разновидности необходи-

мых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации обра-

зовательной программы. 

 

4.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

для реализации Программы 

 

4.4.1. Перечень произведений художественной литературы (от 5 до 6 лет) 

 

Малые формы 

фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки 

Русские народные 

сказки 

«Жил-был карась...» (докучная сказка) 

«Жили-были два братца...» (докучная сказка) 

«Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого) 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнаухо-

вой) 

«Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы) 

«Морозко» (пересказ М. Булатова) 

«По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого) 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толсто-

го)  

«Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова/обработка А.Н. Толсто-

го/пересказ К.Д. Ушинского) 

«Царевна-лягушка» (обработка А.Н. Толстого/М. Булатова) 

Сказки народов мира «Госпожа Метелица» из сказок Братьев Гримм (пересказ с немец-

кого А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака) 

«Жёлтый аист» (перевод с китайского Ф. Ярлина) 

«Златовласка» (перевод с чешского К.Г. Паустовского) 

«Летучий корабль» (перевод с украинского А. Нечаева) 

«Рапунцель» (перевод с немецкого Г. Петникова/перевод и обра-

ботка И. Архангельской) 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Поэзия Аким Я.Л. «Жадина» 

Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 
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«Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору) 

Бородицкая М. «Тетушка Луна» 

Бунин И.А. «Первый снег» 

Волкова Н. «Воздушные замки» 

Городецкий С.М. «Котёнок» 

Дядина Г. «Пуговичный городок» 

Есенин С.А. «Берёза» 

Заходер Б.В. «Моя Вообразилия» 

Маршак С.Я. «Пудель» 

Мориц Ю.П. «Домик с трубой» 

Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки» 

Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу» 

Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный...» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»), «Ель растет перед дворцом...» (отрывок из 

«Сказки о царе Салтане...» (по выбору) 

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи» 

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку» 

Степанов В.А. «Родные просторы» 

Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок) 

Токмакова И.П. «Осенние листья» 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится...» 

Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год» 

Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка...» 

Цветаева М.И. «У кроватки» 

Чёрный С. «Волк» 

Чуковский К.И. «Ёлка» 

Ясное М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для 

Ёлки. Зимняя книга» (по выбору) 

Проза Аксаков С.Т. «Сурка» 

Алмазов Б.А. «Горбушка» 

Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по 

выбору) 

Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору) 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору) 

Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме 

мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору) 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка» 

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору) 

Москвина М.Л. «Кроха» 

Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору) 

Пантелеев Л. «Буква ТЫ» 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга» 

Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору) 

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на 

столбах» (по выбору) 

Симбирская Ю. «Лапин» 

Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору) 

Снегирев Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору) 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору) 

Ушинский К.Д. «Четыре желания» 

Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная» 

Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору) 
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Литературные сказки Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька» 

Бажов П.П. «Серебряное копытце» 

Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи 

это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», 

«Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору) 

Даль В.И. «Старик-годовик» 

Ершов П.П. «Конёк-горбунок» 

Заходер Б.В. «Серая Звёздочка» 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по 

выбору) 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбо-

ру) 

Михайлов М.Л. «Два Мороза» 

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса» 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы» 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу-

чем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по вы-

бору) 

Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» 

Телешов Н.Д. «Крупеничка» 

Ушинский К.Д. «Слепая лошадь» 

Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лоф-

тинга) 

Произведения поэтов и 

писателей разных 

стран 

 

Поэзия Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (перевод с польского Б.В. 

Заходера) 

Валек М. «Мудрецы» (перевод со словацкого Р.С. Сефа) 

Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (перевод с армянского Т. Спендиа-

ровой) 

Карем М. «Мирная считалка» (перевод с французского В.Д. Бере-

стова) 

Сиххад А. «Сад» (перевод с азербайджанского А. Ахундовой) 

Смит У.Д. «Про летающую корову» (перевод с английского Б.В. 

Заходера) 

Фройденберг А. «Великан и мышь» (перевод с немецкого Ю.И. 

Коринца) 

Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (перевод с английского Р.С. 

Сефа) 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для 

длительного чтения) 

Андерсен Г.Х. (1-2 сказки по выбору) 

«Огниво» (перевод с датского А. Ганзен) 

«Свинопас» (перевод с датского А. Ганзен) 

«Дюймовочка» (перевод с датского и пересказ А. Ганзен) 

«Гадкий утёнок» (перевод с датского А. Ганзен, пересказ Т. Габбе 

и А. Любарской) 

«Новое платье короля» (перевод с датского А. Ганзен) 

«Ромашка» (перевод с датского А. Ганзен) 

«Дикие лебеди» (перевод с датского А. Ганзен)  

Киплинг Дж. Р. (по выбору) 
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«Сказка о слонёнке» (перевод с английского К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (перевод с английского К.И. Чуков-

ского, стихи в перевод С.Я. Маршака)  

Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (перевод с 

итальянского Э.Г. Казакевича) 

Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской) 

Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» 

(перевод со шведского Л.З. Лунгиной) 

Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (перевод с англий-

ского С. Мещерякова) 

Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с английского 

Б.В. Заходера) 

Пройслер О.  

«Маленькая Баба-яга» (перевод с немецкого Ю. Коринца) 

«Маленькое привидение» (перевод с немецкого Ю. Коринца) 

 Родари Д.  

«Приключения Чипполино» (перевод с итальянского 3. Потаповой) 

«Сказки, у которых три конца» (перевод с итальянского И.Г. Кон-

стантиновой) 

 

4.4.2. Примерный перечень музыкальных произведений (от 5 до 6 лет) 

Слушание «Зима», музыка П. Чайковского, слова А. Плещеева 

«Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Полька»; музыка Д. Львова-Компанейца, слова 3. Петровой 

«Моя Россия», музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

«Детская полька», музыка М. Глинки 

«Жаворонок», музыка М. Глинки 

«Мотылёк», музыка С. Майкапара 

«Пляска птиц», «Колыбельная», музыка Н. Римского-Корсакова 

Пение  

Упражнения на разви-

тие слуха и голоса 

«Ворон», русская народная песня, обработка Е. Тиличеевой 

«Андрей-воробей», русская народная песня, обработка Ю. Слонова 

«Бубенчики», «Гармошка», музыка Е. Тиличеевой 

«Паровоз», «Барабан», музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Найдено-

вой 

Песни «К нам гости пришли», музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен 

«Огородная-хороводная», музыка Б. Можжевелова, слова Н. Пас-

совой 

«Голубые санки», музыка М. Иорданского, слова М. Клоковой 

«Гуси-гусенята», музыка А. Александрова, слова Г. Бойко 

«Рыбка», музыка М. Красева, слова М. Клоковой 

Песенное творчество  

Произведения «Колыбельная», русская народная песня 

«Марш», музыка М. Красева 

«Дили-дили! Бом! Бом!», украинская народная песня, слова Е. 

Макшанцевой 

Потешки, дразнилки, считалки и другие русские народные попевки 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Упражнения  «Шаг и бег», музыка Н. Надененко 
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 «Плавные руки», музыка Р. Глиэра («Вальс», фрагмент) 

«Кто лучше скачет», музыка Т. Ломовой 

«Росинки», музыка С. Майкапара 

Упражнения с 

предметами 

«Упражнения с мячами», музыка Т. Ломовой 

«Вальс», музыка Ф. Бургмюллера 

Этюды «Тихий танец» (тема из вариаций), музыка В. Моцарта 

Танцы и пляски «Дружные пары», музыка И. Штрауса («Полька») 

«Приглашение», русская народная мелодия «Лён», обработка М. 

Раухвергера 

«Круговая пляска», русская народная мелодия, обработка С. Разо-

ренова 

Характерные танцы «Матрёшки», музыка Б. Мокроусова 

«Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», музыка Р. 

Глиэра 

Хороводы 

 

«Урожайная», музыка А. Филиппенко, слова О. Волгиной 

«Новогодняя хороводная», музыка С. Шайдар 

«Пошла млада за водой», русская народная песня, обработка В. 

Агафонникова 

Музыкальные игры  

Игры «Не выпустим», музыка Т. Ломовой 

«Будь ловким!», музыка Н. Ладухина 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латвийская народная мелодия, 

обработка Т. Попатенко 

Игры с пением «Колпачок», «Ворон», русские народные песни 

«Заинька», русская народная песня, обработка Н. Римского-

Корсакова 

«Как на тоненький ледок», русская народная песня, обработка А. 

Рубца 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Развитие 

звуковысотного слуха 

«Музыкальное лото» 

«Ступеньки» 

«Где мои детки?» 

«Мама и детки» 

Развитие чувства ритма «Определи по ритму» 

«Ритмические полоски» 

«Учись танцевать» 

«Ищи» 

Развитие тембрового 

слуха 

«На чём играю?» 

«Музыкальные загадки» 

«Музыкальный домик» 

Развитие 

диатонического слуха 

«Громко, тихо запоём» 

«Звенящие колокольчики» 

Развитие восприятия 

музыки и музыкальной 

памяти 

«Будь внимательным» 

«Буратино» 

«Музыкальный магазин» 

«Времена года» 

«Наши песни» 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

«Где был, Иванушка?», русская народная мелодия, обработка М. 

Иорданского 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева 
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«Полянка» (музыкальная игра-сказка), музыка Т. Вилькорейской 

 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

«Я полю, полю лук», музыка Е. Тиличеевой 

«Вальс кошки», музыка В. Золотарева 

«Гори, гори ясно!», русская народная мелодия, обработка Р. Руста-

мова 

«А я по лугу», русская народная мелодия, обработка Т. Смирновой 

Игра на детских музы-

кальных инструментах 

«Дон-дон», русская народная песня, обработка Р. Рустамова 

«Гори, гори ясно!», русская народная мелодия 

«Часики», музыка С. Вольфензона 

 

4.4.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства (от 5 до 6 лет) 

 

Иллюстрации, 

репродукции картин 

Ф.А. Васильев «Перед дождём» 

И.Е. Репин «Осенний букет» 

А.А. Пластов «Первый снег» 

И.Э. Грабарь «Февральская лазурь» 

Б.М. Кустодиев «Масленица» 

Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой» 

И.И. Левитан «Берёзовая роща», «Зимой в лесу» 

Т.Н. Яблонская «Весна» 

В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами» 

И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде» 

Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка» 

И.Е. Репин «Стрекоза» 

В.М. Васнецов «Ковёр-самолёт» 

Иллюстрации к книгам И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царев-

на-лягушка», «Василиса Прекрасная» 

 

4.4.4. Примерный перечень анимационных произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмот-

ра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструк-

тивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоцио-

нального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окру-

жающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного про-

смотра и не могут быть включены в образовательный процесс дошкольного отделения Уч-

реждения. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному со-

стоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым пережива-

ний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев по-

ведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и по-

следующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от инфор-

мации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федераль-

ный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
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вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 

 

4.4.4.1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львёнок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссёр И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтёнка», студия «Союзмультфильм», режиссёр О. Чуркин, 

1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Бордзиловский, 

1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссёр О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утёнок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Дегтярев. 

Фильм «Котёнок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссёр Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссёр Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссёр А. Резников, 1975-1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссёр А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссёр Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссёр А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссёр Ф. Хитрук, 

1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссёр Р. Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Попов, 

В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссёр А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссёр 

Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. У фимцев, 

1976-1991. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссёр Ф. Хитрук, 1969-

1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л. Амальрик, В. Пол-

ковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссёр Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссёр 

коллектив авторов, 1971-1973. 
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4.5. Режим и распорядок дня в группе 

 

4.5.1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрст-

вования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее само-

чувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

4.5.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных от-

ношений. 

4.5.3. Основными компонентами режима в группе являются: сон, пребывание на от-

крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), приём пищи, личная гигиена. Содер-

жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определённые возрастные пе-

риоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

постепенно вырабатываются определённые биоритмы, система условных рефлексов, что по-

могает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приёму пищи, прогулке, за-

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

они становятся вялыми или, наоборот, возбуждёнными, начинают капризничать, теряют ап-

петит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

4.5.5. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности 

и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это не-

обходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

4.5.6. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приёма пищи, интервалы между приёмами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

4.5.7. При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллектив-

ных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной дея-

тельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максималь-

ной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкаль-

ной и физической активностью. 

4.5.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответст-

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

4.5.9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года уве-

личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходи-

мо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

4.5.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном от-

делении Учреждения и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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Режим дня в группе 

 

Содержание 5-6 лет 

Холодное время года 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика (не менее 10 минут) 
7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 – 9.15 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 
9.15 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15 – 12.00 

Второй завтрак
 

10.30 – 11.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие процедуры 13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00 – 16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, воз-

вращение с прогулки 
17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

Тёплое время года 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика (не менее 10 минут) 
8.30 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.15 

Игры, самостоятельная деятельность 9.15 – 10.15 

Второй завтрак
 

10.15 – 12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогул-

ки 
10.30 – 11.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие процедуры 13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.25 – 17.00 

Ужин 17.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 
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4.5.17. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процес-

са и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрас-

тных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Учреждение обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных мероприятиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-

ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-

рой должны проводиться в зале. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.6. Организационный раздел парциальной программы «Мир Без Опасности» 

 

4.6.1. Организация образовательной деятельности по реализации программы 

 

4.6.1.1. Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности лич-

ности может осуществляться в течение всего времени пребывания детей в дошкольной обра-

зовательной организации – в различные режимные моменты. 

Для успешной реализации программы «Мир Без Опасности» целесообразно использо-

вать следующие образовательные ситуации: 

- культурно-гигиенические процедуры; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- экспериментирование; 

- ситуационные беседы (разговоры, обсуждения); 

- подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры-драматизации; 

- режиссёрские игры; 

- детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и другие); 

- встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и здоро-

вья людей (врачи, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и другие); 

- тематические экскурсии; 

- виртуальные путешествия; 

- восприятие произведений фольклора – потешек, прибауток, загадок, считалок, же-

ребьёвок, дразнилок, небылиц, поговорок, пословиц, сказок; 

- восприятие разных видов искусства – художественной литературы, народной иг-

рушки, живописи, графики, скульптуры, фотографии, музыки, театра; 

- выставки, вернисажи; 

- моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей; 

- занятия физической культурой и спортом; 

- развивающие занятия проблемно-эвристического характера, связанные с организа-

цией таких видов детской деятельности как познание окружающего мира, конструирование, 

лепка, рисование, аппликация, труд в природе и хозяйственно-бытовой, художественный 

труд и другие; 

- мастер-классы; 

- исследовательские проекты; 

- практико-ориентированные проекты. 

4.6.1.2. В тёплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) большую часть 

из предложенных образовательных ситуаций желательно проводить на открытом воздухе. 

Часть образовательных ситуаций рекомендуется проводить в музыкальном или физкультур-

ном зале, на прогулочной веранде, в зимнем саду и других помещениях дошкольного отде-

ления Учреждения.  

4.6.1.3. Условия организации образовательной деятельности, направленной на раннее 

приобщение детей к культуре безопасного поведения, описаны в учебно-методических посо-

биях, сопровождающих программу «Мир Без Опасности»:  

- «Безопасность жизни и здоровья»; 

- «Дорожная азбука»; 

- «Огонь – друг, огонь – враг»; 

- «Азбука безопасного общения и поведения»; 

- «Опасные предметы, существа и явления»; 
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- «Информационная безопасность».  

4.6.1.4. Условия реализации программы «Мир Без Опасности» даны с учётом возрас-

тных особенностей детей дошкольного возраста и рекомендаций действующих СанПиН. 

Режим дня и примерное распределение образовательной нагрузки утверждается педа-

гогическим советом и руководителем Учреждения. 

Педагоги дошкольного отделения Учреждения самостоятельно планируют объём об-

разовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку 

в соответствии с действующими СанПиН. 

Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня ежедневно не менее 3-4 

часов. В это время педагог проводит индивидуальные игры, беседы и другие образователь-

ные ситуации, направленные на решение задач воспитания и развития конкретного ребёнка.  

Эти данные приводятся для соблюдения педагогами условий образовательной дея-

тельности, безопасной для жизни и здоровья детей. 

 

4.6.2. Основные психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Высокое качество образовательных услуг дошкольного отделения Учреждения, в том 

числе по обеспечению детской безопасности, возможно при соблюдении следующих усло-

вий: 

- создание эмоционально комфортной атмосферы в дошкольном отделении Учрежде-

ния и детском коллективе; 

- уважение личности каждого ребёнка, формирование его положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

- включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей); 

- вариативность мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические 

особенности конкретного ребёнка; 

- разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных обра-

зовательной целью и программой развития; 

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

- проблематизация содержания, создание поисковых и эвристических ситуаций, свя-

занных с открытостью, незавершенностью, многозначностью, вариативностью решений; 

- актуализация разнообразных форм самовыражения; формирование опыта самоорга-

низации, самодеятельности, саморазвития; создание условий для культурных практик; 

- получение каждым ребёнком конкретного продукта как успешно достигнутого ре-

зультата индивидуальной или коллективной деятельности (фиксация и презентация резуль-

тата в форме рисунка, коллажа, модели, макета, коллекции, панно, конструкции, альбома, 

рукотворной книги и других); 

- широкий выбор материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, предметов 

культуры и произведений искусства для обсуждения и моделирования ситуаций, связанных с 

опасностями; 

- индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребёнка с учётом его ин-

тересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера соци-

ального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

- формирование у ребёнка умения обоснованно и культурно противостоять давлению 

авторитета в отставании своего мнения. 

 

4.6.3. Структура и формы проведения занятий 

 

Программа составлена для работы с детьми дошкольного возраста – с 3 до 7(8) лет. 

Курс занятий рассчитан на 9 месяцев – с сентября по май. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
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Продолжительность занятия: 

- старшая группа – 25 минут. 

Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. Тема заня-

тий, методы, приёмы решения задач, выбор практического материала корректируются, варь-

ируются в зависимости от количества детей, присутствующих на занятии. 

Важно найти с детьми эмоциональную волну, заинтересовать детей. Это должно быть 

мягкое непринужденное, доставляющее детям удовольствие. Необходимо учесть, что орга-

низация занятия предполагает добровольные включения детей в деятельность после предва-

рительной работы. 

 

4.6.4. Календарно-тематическое планирование по программе 

 

Раздел 1. Я и моё здоровье (витальная безопасность) 

  

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Старшая группа 

Сентябрь 

1 1 
Невероятное путешествие по организму. 

(Части тела и основные внутренние органы.) 

2 2 Спорт – это здоровье! 

3 3 
Витамины укрепляют организм. 

(Понятие «витамины», их польза для человека.) 

4 4 

Опасные предметы дома. 

(Какие предметы дома могут представлять опасность 

для здоровья?) 

Октябрь 

1 5 

Опасные предметы на улице.  

(Какие предметы на улице могут представлять опас-

ность для здоровья?) 

2 6 
Здоровье и одежда.  

(Как одежда может повлиять на здоровье человека?) 

3 7 
Мы здоровье сбережём!  

(Обобщающее занятие по теме здоровьесбережения.) 

 

Раздел 2. Я и мир вокруг (социальная безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Старшая группа 

Октябрь 4 8 
Урок добра, любви и вежливости. 

(Правила речевого этикета.) 

Ноябрь 

1 9 Секреты дружбы. 

2 10 Как положено друзьям, всё мы делим пополам! 

3 11 Все мы разные, но живём на одной планете. 

4 12 

Есть ли у меня права 

и обязанности? 

 (Понятие о правах и обязанностях.) 

Декабрь 

1 13 
Я потерялся! 

 (Что делать, если оказался один в незнакомом месте?) 

2 14 
Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми. 

(Правила личной безопасности.) 
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Раздел 3. Я и улица (дорожная безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Старшая группа 

Декабрь 

3 15 
Прогулка по посёлку. 

(Понятие об устройстве улицы, дорожного движения.) 

4 16 
Улица полна неожиданностей  

(Правила поведения на улице и общественных местах.) 

Январь 

2 17 

Службы 01, 02, 03, 112. 

(Знание телефонов экстренных служб, сведений о се-

бе.) 

3 18 
Красный, жёлтый, зелёный.  

(Светофор, сигналы светофора.) 

4 19 Для чего нужны дорожные знаки. 

Февраль 

1 20 Путешествие в страну Правил дорожного движения. 

2 21 
Дорожный патруль. 

(Обобщающее занятие по дорожной безопасности.)  

 

Раздел 4. Огонь – мой друг или враг? (пожарная безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Старшая группа 

Февраль 

3 22 Как человек огонь приручил. 

4 23 
Профессии, связанные с огнём (повар, пекарь, кузнец, 

пожарный, сварщик.) 

Март 

1 24 

Наши домашние помощники.  

(Бытовые электроприборы, почему они могут быть 

опасны, правила пользования электроприборами.) 

2 25 

Чем можно потушить пожар?  

Экскурсия по дошкольному отделению.  

Средства пожаротушения. 

3 26 Что делать, если чувствуешь дым или видишь огонь? 

4 27 Чем опасен пожар в природе. 

Апрель 1 28 
Будь осторожен!  

Правила поведения на улице, природе. 

 

Раздел 5. Я и природа (экологическая безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Старшая группа 

Апрель 

2 29 

Превращения дерева.  

(Понятие о том, как человек использует природные 

богатства.) 

3 30 

Путешествие Капельки. 

(Понимание, что без воды, без природы жизнь челове-

ка невозможна.) 

4 31 Поведение на воде. 

Май 

1 32 Осторожно, гроза! 

2 33 Чем опасно солнце? 

3 34 Зачем беречь воду и электроэнергию? 

4 35 Куда исчезает мусор? 
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4.6.5. Перечень учебно-методических и наглядно-дидактических пособий 

для реализации программы 

 

Базовый компонент: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2019. 2. Лыкова И.А. Детская безопасность. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2019. 

2. Лыкова И.А. Детская безопасность. Старшая группа. Учебно-методическое пособие 

для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 2019. 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно- 

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2022. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. Учебно-

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2022. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-методическое пособие для 

реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 2020. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная безопасность. Учебно-методическое 

пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 

2018. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Учебно-методическое по-

собие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 

2020. 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Учебно- ме-

тодическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2018. 

 

Дополнительный комплект: 

1. Аверин С.А., Лыкова И.А., Казунина И.И. Развивающая среда современного дет-

ского сада. – М.: Цветной мир, 2017. 

2. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в ДОО. Информацион-

но-методическое обеспечение: Практическое пособие. / Под ред. А.К. Сундуковой. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

 

Дидактический материал: 

1. Лыкова И.А., Сундукова А.Х. Азбука здоровья. – М.: Цветной мир, 2022. 

2. Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные животные. – Цветной мир, 2022. 

3. Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные растения. – Цветной мир, 2022. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. – М.: Цветной мир, 2022. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на дороге. – М.: Цветной мир, 2022. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. – М.: Цветной мир, 2022. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. – М.: Цветной мир, 2022. 

8. Лыкова И.А. Что такое хорошо и что такое плохо? – М.: Цветной мир, 2022. 
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4.7. Организационный раздел примерной парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

4.7.1. Организация образовательной деятельности по реализации программы 

 

Программа реализуется в течение двух лет (в старшей и подготовительной к школе 

группах). 

Режим работы с детьми по Программе – одно занятие в месяц, продолжительностью 

25 минут в старшей группе. 

При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять эко-

номические знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с детьми на 

прогулку, обратить их внимание на необходимость выключать свет в помещении и показать 

при этом, что колесико счётчика электроэнергии начинает крутиться медленнее), в разных 

видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать, аккуратно 

обращаться со столовыми приборами, выключать воду после мытья рук, не оставлять пищу в 

тарелке и куски хлеба на столах и тому подобное). 

 

4.7.2. Учебный план реализации программы 

 

Образовательные 

области 
Занятие 

Старшая группа 

5-6 лет 

Количество часов 

нед. год 

Познавательное развитие Финансовая грамотность 1/4 9 

  

4.7.3. Календарно-тематическое планирование по программе 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 

Старшая 

группа 

Сентябрь 3 1 
Труд. 

Работа, профессия. 

Октябрь 3 2 

Рабочее время. 

Рабочее место. 

Заработная плата. 

Ноябрь 3 3 Продукты труда – товар, продукт, услуга. 

Декабрь 3 4 
Что такое деньги. 

Купюры. Монеты. 

Январь 3 5 

Магазины, супермаркеты, базары, ярмарки, 

интернет-магазины. Знакомство с различны-

ми торговыми предприятиями. 

Февраль 3 6 Что такое цена (стоимость). 

Март 3 7 
Торговля и торг. 

Цена, продажа, обмен, покупатель, продавец. 

Апрель 3 8 Дёшево, дорого, выгодно. 

Май 3 9 
Предметный (вещный) мир. 

Как надо обращаться с вещами. 
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4.7.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

4.7.4.1. Основной комплект: 

1. Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. Экономическое воспи-

тание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Примерная пар-

циальная программа для детей 5-7 лет» / Банк России/Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной прогаммы 

для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» / Банк России/Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации. 

3. Сборник демонстрационных материалов на основе примерной парциальной про-

гаммы для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо-

сылок финансовой грамотности» / Банк России/Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. 

4.7.4.2. Дополнительная методическая литература: 

1. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 

2016. 

2. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой  учёный, 2017. 

№ 8. С. 349–351. 

3. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в 

условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: материалы 

VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 39–

41. 

4. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

6. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое обще-

ство России, 2005. 256 с. 

4.9.4.3. Интернет-ресурсы: 

1. https://edu.gov.ru/ – официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

2. https://cbr.ru – официальный сайт Банка России. 

3. https://fincult.info – сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура». 

4. https://вашифинансы.рф – сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами». 
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4.8. Региональный компонент 

4.8.1. Региональный компонент включает материалы о регионе.  

Педагог знакомит детей с природой и культурой Тульской области. Осуществляет от-

бор материала для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для местности Туль-

ского края, что есть только там, где живут дети. 

Работа в данном направлении строится по принципу тематического планирования. 

Темы различны по объему познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

4.8.2. Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, будет 

является то, что: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобрази-

тельной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой. 

Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребёнка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному Тульскому краю. 

4.8.3. Задачи: 

- дать знания детям о родном посёлке, городе, области; 

- познакомить с именами тех, кто основал и прославил город; 

- расширять знания детей о флоре и фауне Тульского края; 

- воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им; 

- познакомить с культурой и традициями Тульского края; 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

4.8.4. Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

1) подбор литературы о Тульском крае; 

2) аудиозаписи: 

- гимн России (слова С.Михалкова, музыка А.Александрова); 

- гимн Тулы – «Тульская оборонная» (слова В. Гурьяна, музыка А. Новикова); 

- гимн Тульской области – «Тула – земля моя» (слова А.Коржакова, В.Ткач, музыка 

Е.Киргизовой); 

- песня «Тула – наш дом!» (слова Л. Сениной, музыка С.Сенина); 

- песня «С чего начинается Родина?» (слова М. Матусовского, музыка В.Баснера); 

- песня «Наш край» (слова А.Пришелец, музыка Д. Кабалевский); 

3) презентации о Тульском крае; 

4) подбор произведений русского народного творчества; 

5) подбор наглядного материала (географическая карта мира и Тульской области, герб 

и флаг России и Тулы, иллюстрации, фотографии прошлого и современного города; зарисов-

ки); 

6) подготовка материала для изобразительной деятельности (старинная утварь, сде-

ланная руками мастеров, самовары, филимоновские игрушки, пряники, импровизированное 

оружие) 

7) дидактические игры; 

8) выставка книг о Туле; 

9) выставка детских рисунков «Моя Родина». 

4.7.5. Принципы работы: 

- системность и непрерывность; 

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

- свобода индивидуального личностного развития; 
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- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребёнка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребёнка; 

- принцип регионализации (учёт специфики региона). 

 

4.8.6. Перспективное планирование работы по региональному компоненту 

 

Сроки Тема Цели Форма проведения 

Сентябрь 

«Знаешь ли ты 

свой город?» 

Определение уровня знаний де-

тей и родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Беседа, 

анкетирование. 

«Угадай, 

где я нахожусь?» 

Закреплять знания детей о дос-

топримечательностях родного 

города. 

Дидактическая 

игра. 

«Где я отдыхал 

летом?» 

Учить детей передавать чувства 

и ощущения в рисунке. 
Рисование. 

Октябрь 

«История возникновения 

родного города» 

Познакомить детей с историей 

возникновения города, его по-

стройками. Воспитывать интерес 

к истории города. 

Виртуальная 

экскурсия. 

«Центральная 

улица города» 

Сравнить улицу первоначальную 

(увиденную на фото) и совре-

менную. 

Дидактическая 

игра. 

«Улицы родного города» 
Учить передавать красоту род-

ного города. 

Изобразительная 

деятельность. 

Вечер народных песен 
Знакомство с песенным наследи-

ем района. 

«Музыкальная 

гостиная». 

Ноябрь 

«Достопримечательности 

родного города» 

Закреплять знания детей о дос-

топримечательностях города. 

Познакомить с понятием архи-

тектура и архитектурными па-

мятниками местности. 

Занятие 

с использованием 

мультимедийного 

проектора. 

«Найди отличия» 
Сравнивать особенности старого 

и современного города. 

Дидактическая 

игра. 

«Русская изба  

Тульской области» 

Знакомить детей с историей 

строительства домов. 

Создание 

мини-музея. 

«Придумай названия  

будущим улицам города» 

Придумать названия улицам и 

объяснить, почему так назвали. 

Творческое 

задание. 

Декабрь 

«Кому что нужно 

для работы»,  

«Угадай профессию» 

Учить детей отличать профессии 

города от профессий села. 

Дидактические 

игры. 

«Все профессии важны» 

Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уваже-

ние к людям труда. 

Встреча 

со знаменитыми 

людьми района. 
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«Делу – время,  

потехе – час» 

Закреплять знание русского 

фольклора. 

Конкурс пословиц 

и поговорок 

в мини-музее. 

«Предприятия 

родного города» 

Расширять знания о предприяти-

ях города, изготавливаемой про-

дукции. 

Занятие 

с использованием 

мультимедийного 

проектора. 

Январь 

«Флора и фауна 

Тульского края», 

«Кто живёт в лесу?» 

Углублять и конкретизировать 

представления о животном и 

растительном мире Тульского 

края. 

Занятие. 

«Поможем 

птицам зимой» 

Воспитание эмоционально- по-

ложительного отношения к при-

роде края. 

Акция. 

«Птицы Тульского края» 

Формирование знаний о пти-

цах Тульского края, поиск необ-

ходимой информации совместно 

с родителями. 

Изготовление 

альбома. 

Февраль 

«Откуда хлеб пришёл?» 
Познакомить с историей выра-

щивания хлеба. 

Создание 

дидактической 

игры. 

«Узнай на вкус» 
Учить различать некоторые сор-

та хлебобулочных изделий. 

Дидактическая 

игра. 

«Булочная» 

Воспитывать у детей уважение к 

людям труда, бережное отноше-

ние к хлебу. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Экскурсия 

в хлебный магазин. 

Вечер знакомства 

с фольклором 

Тульского края 

Знакомство с песенным наследи-

ем. 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

Март 

«Полезные привычки» 
Пропаганда здорового образа 

жизни. 
Беседа. 

«Весёлые старты» 

Способствовать повышению 

эмоционального тонуса, укреп-

лению здоровья. 

Спортивные 

соревнования. 

ФОК «Арсенал» 
Дать детям знания о спортивных 

комплексах города 
Видео-экскурсия. 

«Крестьянская изба» 

Знакомство с домашней утва-

рью, предметами быта прошлого 

времени. 

Экскурсия в музей. 

«Что лишнее?» 

Закреплять знания детей об осо-

бенностях быта в прошлом жи-

телей города и села. 

 

Дидактическая 

игра. 
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Апрель 

Сделаем наш город чище 

Воспитывать любовь к родному 

городу, приучать следить за чис-

тотой, развивать творчество. 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

(совместно 

с родителями). 

«Моя Родина – мой край» 

Обобщать знания детей о флоре 

и фауне края. 

Углублять представления о жен-

ском костюме, закреплять зна-

ние русских пословиц и погово-

рок. 

Защита проекта. 

Май 

«Этих дней 

не смолкнет слава!» 

Формировать представления о 

празднике День Победы, позна-

комить с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Праздник. 

Выставка рисунков. 

«Боевая слава 

нашего народа» 

Сформировать представление о 

героизме, подвиге. 

Экскурсия 

к мемориалу. 

«Спортивные состязания» Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

«Что ты знаешь 

о своей малой Родине?» 

Выявление знаний, усвоенных 

детьми. 
Диагностика. 

 

4.8.7. Литература 

 

Адаменко С. Воспитываем патриотов России / С. Адаменко. //Народное образование, 

– 2005. – № 4 – 23 с. 

Ашурков В.Н. Избранное. История Тульского края. – Тула: Приокское книжное изда-

тельство, 2003. 

Ашурков В.Н. Страницы русской старины – М., Планета, 1981. 

Богуславский В.В. Тульские древности. – Тула: Русский лексикон, 1995. 

Кирюхин Н.К. Тулы золотые мастера. (Сказы, повести, новеллы, очерки). – Тула: 

Приокское издательство, 1991. 

Осиевский С.Д. Тульский биографический словарь: В 2 т. – Тула, 1996. 

Рассаднев, С.А. Прогулки по улицам Тулы: Беседы краеведа/ [С.А. Рассаднев]. - 2-е 

изд. – Тула: Пересвет, 2003. 

Семушкин, С. Н. История Тульского края: учебное пособие для начальной и средней 

школы. – Тула: Приокское книжное издательство, 2007. 

Тула: история и современность / [сост. Н. К. Кирюхин]. – Тула: Пересвет, 2006. 

 

4.8.8. Интернет-ресурсы 

 

Все музеи Тульской области: 

https://www.museum-tula.ru/muzei/,  

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298486-Activities-c49-

Tula_Tula_Oblast_Central_Russia.html 

Книги о Тульском крае: 

https://tulahistory.ru/library/ 

 

4.9. Календарный план воспитательной работы 

https://www.museum-tula.ru/muzei/
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298486-Activities-c49-Tula_Tula_Oblast_Central_Russia.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298486-Activities-c49-Tula_Tula_Oblast_Central_Russia.html
https://tulahistory.ru/library/
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на 2023-2024 учебный год 

 

Старшая группа 

 

Календарь Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

1 сентября 

День Знаний 

 

Выставка праздничных плакатов. 

Праздник «День Знаний». 

 

Социальное 

Познавательное 

8 сентября 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

Беседа 

«Что значит быть грамотным 

человеком?» 

Обсуждение и разучивание 

пословиц и поговорок 

на тему грамотности. 

 

Познавательное 

9 сентября 

195 лет 

со дня рождения 

Л.Н.Толстого 

(региональный 

компонент) 

Беседа о творчестве писателя. 

Чтение рассказов 

из сборника «Детям» 

(по выбору педагогов). 

Этико-эстетическое 

9 сентября 

День города Тула 

(региональный 

компонент) 

 

Выставка 

«С днём рождения, Тула!» 

Выставка рисунков 

«Тула – любимый город!» 

 

Познавательное 

Патриотическое 

27 сентября 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

 

Выставка 

«Любимые люди 

дошкольного отделения». 

Праздничные поздравления 

работникам 

дошкольного отделения. 

 

Социальное 

1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

 

Праздник для бабушек и дедушек. 

Выставка рисунков 

«Любимая бабушка. 

Любимый дедушка» 

Изготовление подарков 

бабушкам и дедушкам. 

 

Социальное 

1 октября 

Международный день 

музыки 

 

Беседы о музыке. 

Развлечение 

«Путешествие в Мир музыки» 

Праздник «День музыки» 

 

Этико-эстетическое 

Дата Мероприятие/Событие/Проект Направление 
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воспитания 

4 октября 

День 

защиты 

животных 

Беседы о животных. 

Выставка рисунков 

«Моё любимое животное». 

Чтение художественной литературы 

о животных 

(по выбору педагогов). 

Социальное 

5 октября 

День 

учителя 

Беседы о школе и учителе. 

Экскурсия 

в школьное отделение. 

Изготовление подарков 

для учителей 

школьного отделения. 

Познавательное 

Социальное 

15 октября 

День отца 

в России 

Выставка 

семейных фотографий 

обучающихся. 

Изготовление подарков 

«Любимому папе!». 

Досуг 

«Папа может всё, что хочет!» 

Социальное 

25 октября 

Международный день 

школьных 

библиотек 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Экскурсия в библиотеку 

школьного отделения. 

Экскурсия 

в Иншинский библиотечный пункт. 

Этико-эстетическое 

30 октября 

День тренера 

в России 

Беседы о спорте. 

Спортивные игры. 

Физкультурное 

Оздоровительное 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

Праздник 

«Родина – не просто слово». 

Досуг 

«Народные костюмы». 

Выставка фотографий 

«Народы России». 

Познавательное 

Патриотическое 

8 ноября 

День памяти 

погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел России 

Беседы 

о работе сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полиция». 

 

Познавательное 

Патриотическое 

9 ноября 

205 лет 

со дня рождения 

И.С.Тургенева 

(из дворян 

Тульской 

губернии) 

(региональный 

компонент) 

Беседа о творчестве писателя. 

Чтение рассказов писателя 

для детей 

(по выбору педагогов). 

Этико-эстетическое 

Дата Мероприятие/Событие/Проект Направление 
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воспитания 

26 ноября 

День матери 

в России 

Выставка 

семейных фотографий 

обучающихся. 

Праздничные мероприятия 

в группах. 

Изготовление подарков 

«Любимой мамочке!». 

Социальное 

30 ноября 

День 

Государственного герба 

Российской 

Федерации 

Беседы 

о Государственном гербе 

Российской Федерации – 

Происхождение 

и символическое значение. 

Познавательное 

Патриотическое 

3 декабря 

День 

неизвестного 

солдата 

Беседы 

о памятниках и монументах, 

посвящённых 

неизвестному солдату. 

Выставка фотографий по теме. 

Патриотическое 

3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

Беседы 

«Люди так не делятся…» 

«Если добрый ты…» 

Посмотр и обсуждение 

мультипликационного фильма 

«Цветик-Семицветик». 

Выставка рисунков 

«От сердца к сердцу» 

Социальное 

5 декабря 

День 

завершения 

Тульской 

оборонительной 

операции  

(5 декабря 

1941 года) 

(региональный 

компонент) 

Беседы о героях-туляках, 

участниках 

Великой Отечественной войны. 

Выставка фотографий 

«Тула военная». 

Возложение цветов 

в мемориальном комплексе 

посёлка Иншинский. 

Патриотическое 

5 декабря 

День 

добровольца 

(волонтёра) 

в России 

Беседы 

«Легко ли помогать другим?» 

«Кто такие волонтёры?» 

Социальная акция 

«День добрых дел» 

Социальное 

8 декабря 

Международный день 

художника 

Выставка репродукций работ 

художников-иллюстраторов 

детских книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Художник». 

Выставка рисунков обучающихся. 

Этико-эстетическое 

9 декабря 

День 

Героев Отечества 

Ознакомление обучающихся 

с художественной литературой: 

Т.А.Шорыгина «Спасатель» 

С.Я.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое». 

Беседы о героях России. 

Патриотическое 

Дата Мероприятие/Событие/Проект Направление 
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воспитания 

31 декабря 

Новый год 

Праздничные 

новогодние 

мероприятия. 

Выставка рисунков 

«Дед Мороз принёс подарки» 

Этико-эстетическое 

27 января 

День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Беседы  

«900 дней блокады» 

«Дорога жизни» 

Выставка фотографий 

«Военный Ленинград» 

Патриотическое 

2 февраля 

День 

разгрома  

советскими 

войсками 

немецко-фашистских 

войск 

в Сталинградской битве 

Беседы  

«Сталинградская битва» 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Патриотическое 

8 февраля 

День 

российской науки 

Тематическая неделя 

«Хочу всё знать!» 

Викторины. 

Экспериментальная 

деятельность – 

опыты с водой, солью,  

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями. 

Познавательное 

Трудовое 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

Беседы 

«Мы русские.  

Наш язык – русский» 

«Красив и богат 

русский язык». 

Проект 

«Волшебное 

превращение слова» 

Познавательное 

Патриотическое 

 

23 февраля 

День 

Защитника 

Отечества 

Праздничные мероприятия. 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Спортивный досуг 

«Ловкие и сильные». 

Патриотическое 

Социальное 

Физкультурное 

8 марта 

Международный 

женский 

день 

Праздничные мероприятия. 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек. 

Выставка рисунков 

«Весенние цветы для мамы» 

Социальное 

15 Марта 

Масленница 

Проводы зимы. 

Масленичные гуляния. 

Познавательное 

Патриотическое 

 

18 марта 

День 

Воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Беседы 

«Севастополь – город-герой». 

«Феодосия – город воинской славы» 

Познавательное 

Патриотическое 

Дата Мероприятие/Событие/Проект Направление 
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воспитания 

27 марта 

Всемирный 

день театра 

 

Беседа «Театр. Артист.». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр». 

Выставка фотографий 

«Театральная Тула». 

 

Этико-эстетическое 

12 апреля 

День 

космонавтики 

 

Досуг «Космонавты». 

Выставка поделок 

«Космические корабли». 

Выставка фотографий 

«Космонавты и ракеты». 

 

Познавательное 

22 апреля 

Всемирный 

день 

Земли 

 

Беседы 

«Земля – наш общий дом». 

«Береги планету!». 

Акция по сбору и утилизации  

использованных 

элементов питания («батареек»). 

Выставка рисунков 

«Наша зелёная планета». 

 

Познавательное 

30 апреля 

День 

пожарной 

охраны 

 

Беседы о труде пожарных. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я работаю пожарным». 

Физкультурный досуг 

«Юный пожарный». 

 

Познавательное 

Физкультурное 

1 мая 

Праздник 

Весны и Труда 

 

Слушание и исполнение песен 

о весне и труде. 

Беседы о труде. 

Труд на участке. 

 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

9 мая 

День Победы 

 

Акция «Бессмертный полк». 

Возложение цветов 

в мемориальном комплексе 

посёлка Иншинский. 

Выставка рисунков 

«Спасибо за мир!». 

Выставка фотографий 

«Мы помним, мы гордимся!». 

 

Патриотическое 

24 мая 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Беседы 

«Азбука». «Кириллица». 

Выставка рисунков «Буквы». 

Проект 

«Как появилась азбука». 

Познавательное 

Дата Мероприятие/Событие/Проект Направление 
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воспитания 

1 июня 

День 

защиты детей 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«Дети должны дружить!». 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето 

для детей планеты». 

Выставка рисунков 

«Солнечные дни». 

Физкультурное 

Оздоровительное 

Социальное 

6 июня 

День 

русского языка 

Беседа 

«Потешки. Пестушки». 

«Великий русский поэт – 

Александр Сергеевич 

Пушкин». 

«Сказки А.С.Пушкина». 

Познавательное 

12 июня 

День России 

Тематические беседы 

о России, Родине. 

Спортивные мероприятия 

«Мы – будущее России!». 

Выставка рисунков, 

выставка поделок 

«Я живу в России!» 

Патриотическое 

Физкультурное 

Оздоровительное 

22 июня 

День 

памяти и скорби 

Памятные мероприятия 

«Мы о войне 

стихами говорим». 

Тематические беседы 

«Никто не забыт. 

Ничто не забыто!» 

Патриотическое 

8 июля 

День 

семьи, любви 

и верности 

Беседы о семье. 

Разучивание стихотворений о семье. 

Изготовление 

символа праздника 

«Ромашка на счастье». 

Выставка рисунков 

«Вместе весело живём!» 

Социальное 

Трудовое 

12 августа 

День 

физкультурника 

Спортивные эстафеты. 

Спортивный праздник 

«Лето, солнце и вода!» 

Физкультурное 

Оздоровительное 

22 августа 

День 

Государственного флага 

Российской 

Федерации 

Тематические беседы. 

Праздник 

«России часть и знак –  

бело-синий-красный флаг!». 

Патриотическое 

27 августа 

День 

российского кино 

Беседы 

«Что мы знаем о кино?». 

«Как снимают кино?». 

«Сценарист. Режиссёр. Актёр. Оператор». 

Познавательное 

Этико-эстетическое 
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