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Пояснительная записка 

 

 

Социокультурные ценности современного образования 

предполагают выявление значимых приоритетов в создании 

благоприятных условий для эффективной социализации под-

растающего поколения. Сегодня современный мир подвержен 

влиянию процессов цифровой трансформации, глобализации, 

виртуальной жизнедеятельности и постоянно изменяющихся 

тенденций, что влечет за собой изменения в социальной реаль-

ности. Современная ситуация и направления развития общества 

требуют нового подхода к процессу развития детей, используя 

все внутренние резервы личности, что должно обеспечивать по-

вышение качества образования, беспроблемное вхождение ре-

бенка в социокультурное пространство, способность и потреб-

ность изменить современную действительность. 

Рассматривая социально-коммуникативное развитие ре-

бенка через призму социализации личности, необходимо отме-

тить, что социализация должна направлять ребенка не только на 

познание самого себя, но и стремиться понимать поведенческий 

компонент взрослых и сверстников в различных жизненных си-

туациях. В игре и в других видах деятельности, характерных для 

каждого периода развития личности, ребенок накапливает соци-

альный опыт. Такой опыт включает в себя различные области 

жизнедеятельности, «проживаются» особенности социально-

нормативных отношений, формируются представления ребенка 

о мире и своем в нем месте. Общественный опыт присваивается 
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ребенком и становится его личным опытом, определяя тем са-

мым его дальнейшее социальное развитие. 

Поэтому так важно сегодня, чтобы образовательный про-

цесс обеспечивал непрерывное социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста. Жизнь детей должна 

быть насыщена положительными эмоциями, разнообразной де-

ятельностью, высоким интеллектуальным потенциалом окружа-

ющей среды для функционирования всего механизма социали-

зации. Значимость изучаемой проблематики находит выраже-

ние в нормативных документах современной системы дошколь-

ного образования («Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года», Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, Федеральная образовательная программа дошкольного об-

разования), где обозначается задача включения в образователь-

ный процесс всех компонентов социализации, в частности ра-

боту с семьей, поддержку собственной национальности и куль-

туры, трудовое воспитание и пр. 

В рамках реализации Федеральной государственной образо-

вательной программы дошкольного образования в содержании 

образовательной деятельности дошкольных учреждений более 

пристальное внимание должно быть уделено достижению целей 

и решению задач социально-коммуникативного развития. В дан-

ной образовательной области особое внимание уделяется форми-

рованию представлений ребенка о себе, окружающих людях, раз-

витию эмоционального интеллекта, освоению навыков культуры 

общения и поведения, формированию опыта социального взаимо-

действия, а также включены актуальные и новые задачи. 
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Обучение и воспитание строится на основе российских 

ценностей, создается единое ядро дошкольного образования на 

базе духовных ценностей российского народа, содержание ра-

боты направлено на усвоение духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, правил и норм поведения через форми-

рование представлений о малой родине и стране в целом, дости-

жениях в области отечественной науки, культуры, спорта, во-

лонтерской деятельности.  

Необходимость создания учебно-методического пособия 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста (в контексте ФОП ДО)» определяется потребностями 

педагогической науки и практики в подготовке специалистов 

дошкольного образования, обладающих компетентностью в ме-

тодике организации и технологического сопровождения соци-

ально-коммуникативного развития детей в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации. Овладение 

студентами технологиями социально-коммуникативного разви-

тия детей дошкольного возраста является необходимым усло-

вием для полноценной подготовки к работе в системе дошколь-

ного образования и повышения эффективности их образова-

тельной практики. В настоящее время существует необходи-

мость пересмотра и актуализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в соответ-

ствии с Федеральной образовательной программой дошколь-

ного образования, а также внедрения в практику дошкольного 

образования технологий, реализующих процессы социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в раз-

личных видах деятельности. 
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Пособие предназначено для использования студентами по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

Дошкольное образование. Иностранный язык, Дошкольное об-

разование. Управление дошкольным образованием при изуче-

нии дисциплин «Теория и методика социально-коммуникатив-

ного развития детей», «Современные технологии воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста», а также при прохожде-

нии производственной практики в дошкольных образователь-

ных организациях. 

В настоящее время продолжается поиск путей эффектив-

ного социально-коммуникативного развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования и другими норматив-

ными документами. Рассмотренные в учебно-методическом по-

собии вопросы помогут студентам лучше понять специфику 

данного процесса и возможности использования технологиче-

ского подхода к организации социально-коммуникативного раз-

вития детей дошкольного возраста. 
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1 Особенности социально-коммуникативного  

развития детей на современном этапе  

нормативного регулирования  

дошкольного образования 

 

 

Проблема социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста была и остается одной из самых актуаль-

ных в дошкольном образовании. Процесс социализации ребенка 

происходит как стихийно, под влиянием семьи и других обще-

ственных факторов, так и целенаправленно, в образовательных 

учреждениях. Знакомство с социальным миром у ребенка идет 

с самого рождения. Насколько успешно он овладеет социаль-

ным опытом, усвоит необходимые для жизни социальные зна-

ния, настолько успешен он будет во взаимодействии с окружа-

ющими его взрослыми и сверстниками.  

Проблема социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста находит отражение в ряде нормативных 

документов, определяющих деятельность учреждений до-

школьного образования. Формирование и развитие личности ре-

бенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, важность 

ориентации образовательных учреждений на адаптацию лично-

сти к жизни в обществе, обеспечение самоопределения и созда-

ние условий для самореализации личности отражены в Феде-

ральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

В дошкольных образовательных организациях педагогиче-

ская работа по решению задач социально-коммуникативного 



10 
 

 

развития до недавнего времени определялась Федеральным гос-

ударственным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО).  

Во ФГОС ДО определены задачи объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества. Образовательная программа должна быть 

направлена на создание условий развития ребенка, открываю-

щих возможности для ее позитивной социализации, его лич-

ностного развития, развития инициативы на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования социальное и коммуникативное раз-

витие личности дошкольника объединяет в единую образова-

тельную область — «социально-коммуникативное развитие», 

сущность которой раскрывает следующим образом: 

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные ценности;  

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос-

лыми и сверстниками;  

– становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

– развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 
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– формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

– формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества;  

– формирование основ безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

Актуальность проблемы усвоения норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти определяется социальной востребованностью личности, 

способной к самостоятельной культурно-ориентированной дея-

тельности и сотрудничеству с окружающими людьми, духовно 

богатой, успешно адаптирующейся к изменяющимся соци-

ально-культурным условиям современной жизни. В современ-

ном обществе идет тенденция к утрате общечеловеческих цен-

ностей и преобладанию в отношениях равнодушия, эгоизма, 

собственной выгоды. Поэтому так необходимо дать детям пред-

ставления и ценностные установки, познакомить с традициями 

и историей своего народа уже на этапе дошкольного детства. 

Образование детей дошкольного возраста не может 

успешно осуществляться без ценностного ориентирования. 

Ценности представляют собой нормы и правила поведения че-

ловека в обществе, его отношение ко всему окружающему, 

осмысленное через нравственные эталоны; познавая их, ребенок 

приобретает опыт созидательного противопоставления всему 

негативному, учится взаимодействовать с миром по законам 

нравственности. Эти ценности становятся фундаментом, на ко-

тором происходит обогащение содержания образа мира у детей. 
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Познавая их, ребенок учится воспринимать, переживать и оце-

нивать окружающий мир и воссоздавать его в собственной дея-

тельности, формируя тем самым свою жизненную позицию. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос-

лыми и сверстниками проявляется в умении организовать (под-

держать) коммуникативную деятельность, установить и разви-

вать контакты между людьми исходя из потребности в совмест-

ной деятельности. М.И. Лисина отмечала, что общение — один 

из важнейших факторов общего психического развития ре-

бенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно осво-

ение детьми культурного опыта человечества. Автор отмечает, 

что развитие общения у детей до семи лет проходит через не-

сколько форм, каждая из которых характеризуется временем 

возникновения данной формы общения на протяжении до-

школьного детства; основным содержанием потребностей ре-

бенка, удовлетворяемым в ходе этого общения; ведущими мо-

тивами, побуждающими ребенка к общению с окружающими; а 

также основными средствами общения, с помощью которых 

осуществляется коммуникация. В результате исследований 

были выделены четыре основные формы общения, сменяющие 

друг друга на протяжении первых семи лет: 

– ситуативно-личностная (1–6 месяцев); 

– ситуативно-деловая (6 месяцев – 3 года); 

– внеситуативно-познавательная (3 года – 5 лет); 

– внеситуативно-личностная (5–7 лет). 

В процессе взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками происходит становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
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Дошкольное детство — совершенно особенный период 

развития ребенка, в котором возникают внутренняя психиче-

ская жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребенок сам 

начинает определять свою собственную деятельность. 

Возникновение произвольного поведения является важней-

шим новообразованием в старшем дошкольном возрасте. Пове-

дение ребенка становится опосредованным нормами и прави-

лами поведения, впервые создается предварительный образ сво-

его поведения, который выступает как регулятор. Ребенок начи-

нает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с 

образцом. Умение управлять собой дается дошкольникам с боль-

шим трудом. Дети в этом возрасте отличаются ситуативностью 

поведения, жесткой зависимостью от воспринимаемой ситуации. 

Если ребенок постоянно реализует произвольное поведение, зна-

чит у него сформированы важные качества личности: внутренняя 

организованность, ответственность, самодисциплина и готов-

ность осознать и принять общественные установки. 

Осознание своего поведения и начало личного самопозна-

ния – одно из главных новообразований дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает понимать, 

что он умеет, а что нет, он знает свое место в системе отношений 

с другими людьми, осознает не только действия, но и внутрен-

ние переживания, он открывает свою внутреннюю жизнь, кото-

рая и составляет суть личного самопознания. 

В исследовании Д. И. Фельдштейна дошкольный возраст 

характеризуется как осознание своего «я» среди других, стрем-

ление ребенка примерить себя к другим, активно воздейство-

вать на ситуацию; овладение социальным опытом, социально 
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зафиксированными действиями, их социальной сущностью, ко-

торая и определяет развитие его социализации – индивидуали-

зации. «К шести годам у детей проявляется способность ставить 

себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, 

учитывая не только свою, но и чужую точку зрения». Дети стар-

шего дошкольного возраста обладают некоторыми навыками 

самоорганизации, выражающимися в умении находить полез-

ные дела, быть собранными и целесообразно деятельными. У 

детей формируется способность переключаться от «хочу» к 

«надо». Так формируется ответственность, умение мобилизо-

ваться для выполнения необходимого дела, понимание своих 

обязанностей. 

Рассматривая задачу развития социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости и сопережива-

ния дошкольников необходимо отметить, что система отече-

ственного дошкольного образования ориентирована на позитив-

ную социализацию личности, развитие у детей навыков гибкого 

социального поведения, основой которого и выступает социаль-

ный интеллект. Важность задачи развития социального и эмо-

ционального интеллекта у старших дошкольников возрастает в 

современных условиях в связи с особенностями социальной си-

туации развития, разобщенности современных детей: 

– родители озабочены интеллектуальным развитием детей 

в ущерб другим сторонам развития личности; 

– социальная активность детей постоянно прерывается 

контролем родителей; 

– отсутствие «дворовой» социализации не заменяется ни-

кем и ничем; 
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– школа диктует дошкольному учреждению уделять основ-

ное внимание интеллектуальному развитию, а не развитию лич-

ности; 

– рост потенциально опасных для жизни дошкольников си-

туаций. 

Понятие «социальный интеллект» (social intelligence), было 

введено американским ученым Э. Торндайком в начале ХХ века. 

Предложив это понятие для описания взаимодействия людей, он 

дал следующее определение социального интеллекта — «…спо-

собность понимать людей, мужчин и женщин, мальчиков и де-

вочек, умение обращаться с людьми и разумно действовать в от-

ношениях с людьми».  

В современной психологической и педагогической литера-

туре проблематика социального интеллекта нередко объединя-

ется с проблематикой изучения эмоционального интеллекта, со-

циальных эмоций, эмоциональной сферы ребенка. В современ-

ных исследованиях по педагогике и психологии отмечается, что 

эмоции оказывают существенное влияние на актуализацию и 

накопление индивидом собственного социального опыта. 

На современном этапе развития образования разработка 

концепций, методик оценки и развития социального и эмоцио-

нального интеллекта происходит в процессе социальной компе-

тентности детей в образовательной среде в различных видах 

детской деятельности. Актуальность задач диагностики и разви-

тия социального и эмоционального интеллекта ребенка до-

школьного возраста возрастает в современных условиях в связи 

особенностями социальной ситуации развития, разобщенности 

современных детей, в значительной мере погруженных в вирту-

альную реальность. 
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Задача формирования позитивных установок к различным 

видам труда и творчества в настоящее время рассматривается 

в рамках ситуации социального развития общества. Активизация 

духовных, интеллектуальных, физических сил личности во мно-

гом зависит от результатов формирования ценностного отноше-

ния к труду, ответственности за результат деятельности. Трудо-

вое воспитание детей дошкольного возраста направлено на осо-

знание радости труда, инициативности, актуализации имею-

щихся знаний о труде, трудовых умений и навыков. Поэтому так 

необходимо обеспечить освоение каждым ребенком разных ви-

дов детской трудовой деятельности в соответствии с возраст-

ными возможностями и индивидуальными особенностями. 

Труд в дошкольном возрасте необходимо рассматривать 

как ценность, как средство приобщения к человеческой куль-

туре, социализации дошкольника, формирование его личности. 

Трудовое воспитание начинается тогда, когда ребенок впервые 

испытывает потребность в самостоятельной деятельности, заяв-

ляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих жела-

ний и интересов. Воспитание этой потребности — одна из цен-

тральных задач трудового воспитания детей. Система трудового 

воспитания дошкольников включает в себя задачи, средства и 

методы руководства детским трудом с учетом постепенного 

накопления детьми собственного опыта участия в труде, совер-

шенствования навыков, растущего осознания ими значения тру-

довой деятельности, побуждающего включаться в труд.  

Труд удовлетворяет потребности ребенка в самоутвержде-

нии, в познании собственных возможностей. В самообслужива-

нии и в хозяйственно-бытовой деятельности дети овладевают 
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разнообразными навыками и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни. У дошкольников развивается самостоятель-

ность, умение преодолевать трудности, способность к волевым 

усилиям. В процессе труда дети практически познают свойства 

окружающих вещей, наблюдают за ростом и изменениями расте-

ний, рассматривают животных, знакомясь с условиями их обита-

ния. Таким образом, воспитание у ребенка ценностного отноше-

ния к собственному труду, труду других детей и взрослых и его 

результатам закладывает у него основы уважительного отноше-

ния к труду как к самостоятельной жизненной ценности. 

В последнее время стремительно увеличивается количе-

ство потенциальных источников возникновения различных 

опасных для детей ситуаций. Рассматривая формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе, необходимо 

отметить, что данная проблема лежит в основе полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, их са-

мостоятельности, творчества во всех видах детской деятельно-

сти, способности самостоятельно и безопасно действовать в по-

вседневной жизни.  

Сегодня особенно актуально осуществлять поиск меха-

низмов формирования у подрастающего поколения сознатель-

ного и ответственного от ношения к вопросам личной безопас-

ности и безопасности окружающих. Важной задачей выступает 

определение содержания, поиска эффективных форм и методов 

работы по формированию основ безопасности у детей до-

школьного возраста. Выстраивая работу по решению данной 

задачи необходимо осуществлять работу по следующим 

направлениям: 
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– усвоение дошкольниками первоначальных знаний о пра-

вилах безопасного поведения; 

– формирование у детей качественно новых двигательных 

навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

– развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой 

набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную це-

лостность и комфортность поведения, предупреждает физиче-

ский и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми. Важно научить ребенка ориен-

тироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать от-

дельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – не 

опасно», быть внимательным, осторожным и предусмотритель-

ным, ребенок должен понимать, какие последствия могут быть 

от его поступка, сформировать важнейшие алгоритмы восприя-

тия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

Рассмотренные задачи и содержание образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие» должны обеспе-

чивать развитие личности ребенка, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования: коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и др. детьми); игровая (сюжетные игры 

и игры с правилами); двигательная (овладение основными дви-
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жениями); познавательно-исследовательская, в том числе экспе-

риментирование; самообслуживание и бытовой труд (в помеще-

нии и на улице); изобразительная (рисование, лепка, апплика-

ция); музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); театрализованная (театр кукол, пальчи-

ковый, теневой, настольный, бибабо и др.); конструирование из 

разного материала (строительного, бытового, природного и др.); 

восприятие фольклора и произведений разных видов искусства 

— художественной литературы, народной игрушки, живописи, 

книжной графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, фо-

тографии, музыки, театра и др. 

Результатом реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО выступают социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. Специфика дошколь-

ного детства, а также системные особенности дошкольного об-

разования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов осво-

ения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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2 Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

в Федеральной образовательной программе  

дошкольного образования 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

и сегодня выступает основой для определения содержания об-

разовательной деятельности и выбора педагогических техноло-

гий работы с детьми дошкольного возраста. Но с 1 сентября 

2023 года все дошкольные образовательные учреждения плани-

руют свою работу в соответствии с Федеральной образователь-

ной программой дошкольного образования, которая была утвер-

ждена 25 ноября 2022 года.  

Федеральная образовательная программа определяет со-

держательные линии образовательной деятельности, реализуе-

мые дошкольной образовательной организацией по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического, физического развития). В каждой обра-

зовательной области сформулированы задачи, содержание об-

разовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до 

восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты 

детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

В программу также входят разделы, описывающие направ-

ления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми до-
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школьного возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвали-

дов; особенности организации развивающей предметно-про-

странственной среды в ДОО; вариативные формы, способы, ме-

тоды и средства реализации образовательной программы; осо-

бенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик, а также способы поддержки детской инициа-

тивы. Программа включает примерные перечни художествен-

ной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образователь-

ной работе в разных возрастных группах, а также примерный 

перечень рекомендованных для семейного просмотра произве-

дений анимации и кинематографа. 

Организации предоставлено право выбора способов реали-

зации образовательной деятельности в зависимости от конкрет-

ных условий, предпочтений педагогического коллектива и дру-

гих участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

потребностей и интересов, возрастных возможностей. Реализа-

ция программ, направленных на обучение и воспитание, пред-

полагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами обра-

зовательных отношений, осуществляется с учетом принципов 

дошкольного образования, зафиксированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного об-

разования. При соблюдении требований к реализации программ 

и создании единой образовательной среды создается основа для 

преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 
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Федеральная образовательная программа построена на 

следующих принципах: 

– принцип учета ведущей деятельности: Федеральная про-

грамма реализуется в контексте всех перечисленных во ФГОС 

ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую дея-

тельность для каждого возрастного периода – от непосредствен-

ного эмоционального общения со взрослым до предметной 

(предметно-манипулятивной) и игровой деятельности; 

– принцип учета возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей: Федеральная программа учитывает возрастные ха-

рактеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста, предусматривает возможность и механизмы разра-

ботки индивидуальных траекторий развития и образования де-

тей с особыми возможностями, способностями, потребностями 

и интересами;  

– принцип амплификации детского развития как направ-

ленного процесса обогащения и развертывания содержания ви-

дов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми 

и сверстниками, соответствующего возрастным задачам до-

школьного возраста; 

– принцип единства обучения и воспитания: как интегра-

ция двух сторон процесса образования, направленная на разви-

тие личности ребенка и обусловленная общим подходом к от-

бору содержания и организации воспитания и обучения через 

обогащение содержания и форм детской деятельности; 

– принцип преемственности образовательной работы на 

разных возрастных этапах дошкольного детства и при переходе 
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на уровень начального общего образования: Федеральная про-

грамма реализует данный принцип при построении содержания 

обучения и воспитания относительно уровня начального школь-

ного образования, а также при построении единого простран-

ства развития ребенка образовательной организации и семьи; 

– принцип сотрудничества с семьей: реализация Федераль-

ной программы предусматривает оказание психолого-педагоги-

ческой, методической помощи и поддержки родителям (закон-

ным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, 

построение продуктивного взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) с целью создания единого / общего 

пространства развития ребенка; 

– принцип здоровьесбережения: при организации образо-

вательной деятельности не допускается использование педаго-

гических технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоци-

ональному благополучию. 

Отличительной особенностью содержания образователь-

ной деятельности по образовательным областям в Федеральной 

образовательной программе является опора на достижения оте-

чественной дошкольной педагогики и возрастной психологии, 

учет современных тенденций развития науки и практики в об-

ласти дошкольного образования, включая как традиционные, 

так и новейшие технологии, методы, формы и средства обуче-

ния и воспитания. За основу взяты научно-обоснованные под-

ходы к усложнению содержания образования в разных возраст-
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ных группах обучающихся, что выражается в последовательно-

сти образовательного процесса при переходе от одного возраст-

ного периода к другому. 

Более подробно проанализируем содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие». В 

данной области особое внимание уделяется формированию 

представлений ребенка о себе, окружающих людях, развитию 

эмоционального интеллекта, освоению навыков культуры об-

щения и поведения, формированию опыта социального взаимо-

действия. 

Обучение и воспитание строится на основе российских 

ценностей, создается единое ядро дошкольного образования на 

базе духовных ценностей российского народа. Начиная с трех-

четырех лет вводится новый подраздел «Формирование основ 

гражданственности и патриотизма», где содержание работы 

направлено на усвоение духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей, правил и норм поведения через формирова-

ние представлений о малой родине и стране в целом, достиже-

ниях в области отечественной науки, культуры, спорта, волон-

терской деятельности.  

Актуальным и новым в содержании данной образователь-

ной области является формирование основ элементарных эко-

номических представлений в старшем дошкольном возрасте, 

что способствует воспитанию ответственности и бережливо-

сти, уважения к труду. В возрастной категории от трех до че-

тырех лет добавляется подраздел «Формирование основ без-

опасного поведения» в быту, природе, социуме, сети Интернет, 
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что является важным и своевременным, так как проблема опре-

деления условий и создания системы обеспечения комплекс-

ной безопасности детей является приоритетной в государствен-

ной политике. 

 

 

2.1 Задачи образования в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Задачи образования: от 3 лет до 4 лет 

В сфере социальных отношений: развивать эмоциональ-

ную отзывчивость, способность откликаться на ярко выражен-

ные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать от-

дельные эмоциональные проявления, учить правильно их назы-

вать; обогащать представления детей о действиях, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близ-

ком окружении; поддерживать в установлении положительных 

контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; ока-

зывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверст-

никами в игре, в повседневном общении и бытовой деятельно-

сти; приучать детей к выполнению элементарных правил куль-

туры поведения в детском саду. 

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма: обогащать представления детей о малой родине и 

поддерживать их отражения в различных видах деятельности. 
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В сфере трудового воспитания: развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в семье, формировать представления 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направлен-

ных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений дет-

ского сада и участка и пр.) и трудовые навыки; воспитывать бе-

режное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; приобщать детей к самообслуживанию (одева-

ние, раздевание, умывание), развивать самостоятельность, уве-

ренность, положительную самооценку. 

В области формирования основ безопасного поведения: 

развивать интерес к правилам безопасного поведения; обога-

щать представления о правилах безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых предметов и гаджетов. 

Задачи образования: от 4 лет до 5 лет 

В сфере социальных отношений: формировать положи-

тельную высокую самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; развивать эмоциональную от-

зывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в по-

мощи, воспитывать сопереживание героям литературных и 

мультипликационных произведений, доброе отношение к жи-

вотным и растениям; развивать позитивное отношение и чув-

ство принадлежности детей к семье, уважение к родителям, зна-

чимым взрослым; воспитывать доброжелательное отношение 

ко взрослым и детям; воспитывать культуру общения со взрос-

лыми и сверстниками, желание выполнять правила поведения, 

быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками; раз-

вивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 
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или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма: воспитывать любовь к Родине, уважительное отноше-

ние к символам страны, памятным датам; развивать интерес де-

тей к основным достопримечательностями города (поселка), в 

котором они живут. 

В сфере трудового воспитания: формировать представле-

ния об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления 

с конкретными видами труда; воспитывать уважение и благодар-

ность взрослым за их труд, заботу о детях; вовлекать в простей-

шие процессы хозяйственно-бытового труда; развивать самосто-

ятельность и уверенность в самообслуживании, желании вклю-

чаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

В области формирования основ безопасного поведения: 

обогащать представления детей об основных источниках и ви-

дах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незна-

комыми людьми; знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях; формировать 

представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; фор-

мировать представления о правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, план-

шетов и пр.  

Задачи образования: от 5 лет до 6 лет 

В сфере социальных отношений: обогащать представления 

детей о формах поведения и действий детей в различных ситуа-

циях в семье и детском саду; содействовать пониманию детьми 
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собственных и чужих эмоциональных состояний и пережива-

ний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на 

разнообразные эмоциональные проявления сверстников и 

взрослых; поддерживать интерес детей к отношениям и собы-

тиям в коллективе, согласованию действий между собой и заин-

тересованности в общем результате совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила 

взаимодействия в группе, понимание детьми последствий несо-

блюдения принятых правил; расширять представления о прави-

лах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма: воспитывать любовь и уважение к Родине, к людям 

разных национальностей, проживающим на территории России, 

их культурному наследию; знакомить детей с содержанием гос-

ударственных праздников и традициями празднования, разви-

вать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки 

героев Отечества; поддерживать детскую любознательность по 

отношению к родному краю, эмоциональный отклик на прояв-

ления красоты в различных архитектурных объектах и произве-

дениях искусства, явлениях природы. 

В сфере трудового воспитания: формировать представле-

ния о профессиях и трудовых процессах; воспитывать бережное 

отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать 

самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе; знакомить детей с элемен-

тарными экономическими знаниями, формировать первона-

чальные представления о финансовой грамотности.  
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В области формирования безопасного поведения: форми-

ровать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в интернет-сети и спосо-

бах безопасного поведения; о правилах безопасности дорож-

ного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; формировать осмотрительное отношение к потенци-

ально опасным для человека ситуациям; знакомить с основными 

правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами. 

Задачи образования: от 6 лет до 7 лет 

В сфере социальных отношений: поддерживать положи-

тельную и высокую самооценку ребенка, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного до-

стоинства, стремления стать школьником; обогащать опыт при-

менения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; развитие начал социально-значимой активно-

сти; обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способ-

ность ребенка распознавать свои переживания и эмоции окру-

жающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий 

в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и цен-

ностные ориентации; развивать способность ребенка понимать 

и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дру-

жить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты кон-

структивными способами; воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основ этикета, правил поведе-

ния в общественных местах. 

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма: воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь и уважение к Родине, к представителям разных 
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национальностей, интерес к их культуре и обычаям; расширять 

представления детей о государственных праздниках и поддер-

живать интерес детей к событиям, происходящим в стране, раз-

вивать чувство гордости за достижения страны в области 

спорта, науки и искусства, служения и верности интересам 

страны; знакомить с целями и доступными практиками волон-

терства в России и включать детей при поддержке взрослых в 

социальные акции, волонтерские мероприятия в детском саду и 

в городе (поселке); развивать интерес детей к родному городу 

(поселку), переживание чувства удивления, восхищения досто-

примечательностями, событиями прошлого и настоящего; по-

ощрять активное участие в праздновании событий, связанных с 

его местом проживания. 

В сфере трудового воспитания: развивать ценностное от-

ношение к труду взрослых; формировать представления о труде 

как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий; формировать элементы финансовой грамот-

ности, осознания материальных возможностей родителей, огра-

ниченности материальных ресурсов; развивать интерес и само-

стоятельность в разных видах доступного труда, умения вклю-

чаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстни-

ками; поддерживать освоение умений сотрудничества в сов-

местном труде; воспитывать ответственность, добросовест-

ность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию по-

сильной помощи. 

В области формирования безопасного поведения: форми-

ровать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 
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безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пас-

сажира транспортного средства; воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в ин-

тернет сети. 

 

 

2.2. Содержание образования в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Содержание образовательной деятельности: от 3 лет до 

4 лет 

В сфере социальных отношений. Педагог создает условия 

для формирования у детей образа Я: закрепляет умение назы-

вать свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; прого-

варивает с детьми характеристики, отличающие их друг от 

друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные дости-

жения). Педагоги способствуют различению детьми основных 

эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пони-

манию ярко выраженных эмоциональных состояний. При обще-

нии с детьми педагог интересуется настроением детей, предо-

ставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демон-

стрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (под-

держать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При 

чтении художественной литературы педагог обращает внима-

ние на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чув-
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ства героев, комментирует их отношения и поведение, поощ-

ряет подражание детей позитивному опыту персонажей художе-

ственных произведений и мультипликации. Педагог обогащает 

представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близ-

ком окружении, о животных, растениях; знакомят с произведе-

ниями, отражающими отношения между членами семьи. Педа-

гог создает в группе положительный эмоциональный фон для 

объединения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где 

дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный 

опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных 

игр, демонстрирует веселое настроение и удовольствие, которое 

можно испытывать от совместной игры. Помогает детям обра-

щаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций 

и реагировать на них. Способствует освоению детьми простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях, вступать в 

парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игруш-

ками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать кар-

тинки, наблюдать и пр.). В совместных игровых и бытовых дей-

ствиях педагог демонстрирует готовность действовать согласо-

ванно, создает условия для возникновения между детьми дого-

воренности. Знакомит детей с элементарными правилами куль-

туры поведения, упражняет в их выполнении (здороваться, про-

щаться, благодарить).  

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма. Педагог обогащает представления детей о Малой Ро-
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дине: регулярно напоминает название населенного пункта, в ко-

тором живут; знакомит с близлежащим окружением детского 

сада (зданиями, природными объектами), доступными для рас-

сматривания с территории учреждения. Обсуждает с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в городе (поселке). Де-

монстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного 

края, восхищается природными явлениями. Поддерживает отра-

жение детьми своих впечатлений о Малой Родине в различных 

видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает об-

разы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

В сфере трудового воспитания. Педагог формирует перво-

начальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления ат-

рибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет 

особенности строения предметов и знакомит с назначением их 

частей (ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее 

было открыть дверь, спинка на скамейке в раздевальной ком-

нате необходима для того, чтобы удобнее было сидеть). Знако-

мит детей с основными свойствами и качествами материалов, из 

которых изготовлены предметы, знакомые ребенку (картон, бу-

мага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие 

необходимость в создании предметов из разных материалов, ис-

пользует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для 

активизации желания детей включиться в выполнение простей-

ших действий бытового труда. Педагог формирует первона-

чальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрос-

лых дома и в детском саду, поощряет желание детей соблюдать 
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порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складыва-

ние одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов 

деятельности (лепки, рисования, аппликации) и т.п. Использует 

приемы одобрения и поощрения ребенка при правильном вы-

полнении элементарных трудовых действий (убирает за собой 

посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после заня-

тий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал 

на занятие и т.п. Педагог поддерживает стремления ребенка са-

мостоятельно выполнять отдельные действия самообслужива-

ния: одевание на прогулку, умывание после сна или перед при-

емом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, 

поддержание опрятности одежды, пользование носовым плат-

ком и т.п.). Педагог создает условия для приучения детей к со-

блюдению порядка, используя приемы напоминания, упражне-

ния, личного примера, поощрения и одобрения при самостоя-

тельном и правильном выполнении действий по самообслужи-

ванию. Педагог организует специальные игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук детей с целью повышения каче-

ства выполнения действий по самообслуживанию. 

В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, 

объясняет их назначение и правила использования, доброжела-

тельно и корректно обращает внимание, что не соблюдение пра-

вил использования бытовых предметов и гаджетов позволяет 

создать ситуации, небезопасные для здоровья. Педагог исполь-

зует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребенка пользоваться простыми быто-

выми приборами, обсуждает с детьми какими предметами быта 
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детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, 

иголки, ножницы, лекарства, спички и т.д. Педагог обсуждает с 

детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует 

детям как безопасно вести себя за столом, во время одевания на 

прогулку, во время совместных игр. Педагог рассказывает де-

тям о том, как себя вести на площадке детского сада, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необхо-

димость оповещать взрослых (воспитателя, родителей), если ре-

бенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка дет-

ского сада. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает воз-

можность ребенку рассказать о своем опыте, как себя вести без-

опасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить 

близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями 

(без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, ли-

стья растений, если у ребенка появляется желание их попробо-

вать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их 

есть). Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопас-

ного поведения, поощряет вопросы детей дошкольного воз-

раста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению 

всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, лич-

ного примера для закрепления формируемых представлений.  

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок говорит о себе 

в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет дове-

рие к миру; по побуждению взрослых эмоционально отклика-

ется на ярко выраженное эмоциональное состояние близких и 

сверстников, способен к распознаванию и называнию базовых 
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эмоций на основе вербальных и невербальных средств их выра-

жения (мимика, пантомимика, интонационные характеристики 

речи); ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, владеет способами взаимодей-

ствия с детьми, спокойно играет с ними рядом. С интересом 

наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов; по примеру педагога бережно отно-

сится к результатам труда взрослых, подражает трудовым дей-

ствиям; проявляет самостоятельность в самообслуживании, ин-

терес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами в быту, в том 

числе электронными гаджетами.  

Содержание образовательной деятельности: от 4 лет до 

5 лет 

В сфере социальных отношений. Педагог обогащает пред-

ставления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я 

был маленький, когда я буду взрослым). Способствует освое-

нию детьми традиционных гендерных представлений. Форми-

рует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

отмечает позитивные изменения в развитии и поведении детей, 

бережно и тактично помогает ребенку обнаружить свои ошибки 

и найти адекватный способ их устранения. Педагог способ-

ствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных со-

стояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступ-

ков людей. Создает ситуации получения детьми опыта проявле-

ния сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ 
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на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспиты-

вает чувствительность и внимательность к затруднениям и пе-

реживаниям окружающих. При чтении художественной литера-

туры, просмотре фрагментов мультипликационных фильмов пе-

дагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных про-

явлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловив-

шие их причины. Педагог развивает позитивное отношение и 

чувство принадлежности детей к семье, уважение к родителям: 

обогащает представление о структуре и составе семьи, род-

ственных отношениях; семейных событиях, делах. Обеспечи-

вает включенность детей в детское сообщество, умение согла-

совывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей 

наблюдать за поведением сверстников, развивает чувствитель-

ность к поступкам сверстников, интерес к их действиям. Спо-

собствует освоению детьми вербальных и невербальных 

средств и способов обращения к сверстникам, привлечения вни-

мания и демонстрации своего расположения. Поддерживает де-

тей в ситуации, когда им трудно выразить собственные потреб-

ности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, 

демонстрирует культурные формы общения. Стимулирует ини-

циативу и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, 

обогащает умение договариваться, поддерживает совместные 

дела детей в небольших группах (3–4 человека). Обеспечивает 

развитие личностного отношения ребенка к соблюдению или 

нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстни-

ком. Создает условия для развития детско-взрослого сообще-

ства. Способствует освоению правил и форм проявления вежли-
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вости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует раз-

личные формы приветствия, прощания, выражения благодарно-

сти и просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в обще-

ственных местах. Развивает позитивное отношение к детскому 

саду: знакомит с сотрудниками, с доступными для восприятия 

детьми правилами жизнедеятельности в детском сада; его тра-

дициями; воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию детского сада. Обращает внимание детей на из-

менение и украшение помещений и территории детского сада, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презен-

тацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в простран-

стве детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма. Воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — 

России. Знакомит с государственной символикой РФ: Россий-

ский флаг и герб России, воспитывает уважительное отношение 

к символам страны. Обогащает представления детей о государ-

ственных праздниках: День защитника Отечества, День По-

беды. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными 

местами в городе (поселке), посвященными празднику. Педагог 

обогащает представления детей о Малой Родине: знакомит с ос-

новными достопримечательностями города (поселка), развивает 

интерес детей к их посещению с родителями; знакомит с назва-

ниями улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоцио-

нальную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает 

условия для отражения детьми впечатлений о Малой Родине в 

различных видах деятельности (рассказывает, изображает, во-
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площает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). Поддер-

живает интерес к народной культуре страны (устному народ-

ному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

В сфере трудового воспитания. Педагог знакомит детей с 

содержанием и структурой процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых, обогащает их представления, организуя специ-

альные образовательные ситуации с моделированием конкрет-

ных трудовых процессов взрослых, работающих в детском саду 

(как музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, 

как электрик меняет электрические лампочки в групповой ком-

нате, повар делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает 

внимание на целостность трудового процесса, направленного на 

продуктивный результат, вызывает у детей добрые и уважитель-

ные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельно-

сти детей в детском саду. Педагог поддерживает инициативу де-

тей узнать и рассказать о трудовой деятельности взрослых, по-

ощряет коммуникативную активность ребенка, связанную с же-

ланием рассказать о профессии мамы или папы, описать их тру-

довые действия, рассказать о результатах их труда. Педагог рас-

ширяет представление детей о предметах как результате труда 

взрослых, о многообразии предметного мира материалов (ме-

талл, стекло, бумага, картон, кожа и т.п.), знакомит детей с клю-

чевыми характеристиками материалов, организуя эксперимен-

тирование способствует обогащению представлений детей об 

отличительных признаках материалов для создания продуктов 

труда (прочный / ломкий материал, промокаемый / водооттал-

кивающий материал, мягкий / твердый материал и т.п.) Педагог 

рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 

организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная 
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машины, пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка, беседует с 

детьми о назначении бытовой техники, формирует представле-

ние о ее назначении для ускорения и облегчения процессов бы-

тового труда. Педагог создает условия для позитивного включе-

ния детей в процессы самообслуживания в процессе режимных 

моментов группы, поощряет желание детей проявлять самосто-

ятельность и инициативность, используя приемы поощрения и 

одобрения правильных действий детей, результатов процесса 

самообслуживания. Одобряет действия детей, направленные на 

оказание взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь 

одеться, помочь убрать со стола и т.п.). В процессе самообслу-

живания обращает внимание детей на необходимость береж-

ного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, воз-

вращение игрушек на место после игры и т.п. В процессе само-

обслуживания педагог напоминает детям о важности соблюде-

ния очередности действий в трудовом процессе для достижения 

качественного результата, демонстрирует детям приемы само-

контроля для оценки результата, поощряет действия детей, 

направленные на применение способов самоконтроля в про-

цессе выполнения действий. 

В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об ос-

новных правилах безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в реальном общении с незнакомыми людьми и в телефон-

ных разговорах с ними. Создает условия для расширения и 

углубления интереса детей к бытовым приборам и предметам 

быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, по-

ощряет стремление детей поделиться своим опытом с другими, 

предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают 



41 
 

 

правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми луч-

шие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и дет-

ском саду необходимо соблюдать не только для красоты, но и 

для безопасности человека, что предметы и игрушки необхо-

димо класть на свое место. Рассматривает вместе с детьми кар-

тинки с правилами и алгоритмами поведения в ситуациях, опас-

ных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми 

дома, в условиях детского сада, в ближайшем с домом окруже-

нии: если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или 

играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно 

порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и 

пользоваться только под его присмотром. Создает игровые си-

туации, в которых ребенок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнако-

мыми людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на по-

мощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и т.п. 

В результате, к концу 5 года жизни, ребенок демонстри-

рует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; обращает внимание на ярко 

выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких 

людей, сопереживает героям литературных и изобразительных 

произведений, демонстрирует выраженное положительное эмо-

циональное отношение к животным, особенно маленьким; за-

дает вопросы об эмоциях и чувствах, пытается разобраться в 

причинах хорошего и плохого настроения; знает состав семьи, 

имеет представления о родственных отношениях, беседует о се-

мейных событиях; демонстрирует освоение правил и положи-
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тельных форм поведения; чувствителен к поступкам сверстни-

ков, проявляет интерес к их действиям, внимателен к словам и 

оценкам взрослых; в привычной обстановке самостоятельно вы-

полняет знакомые правила общения со взрослыми; позитивно 

относится к посещению детского сада, знает ряд правила жиз-

недеятельности в детском саду. Знает символам страны (флаг и 

герб), ряд памятных дат и демонстрирует уважительное к ним 

отношение, проявляет интерес к основным достопримечатель-

ностями города (поселка), в котором он живет. Проявляет по-

знавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; способен использовать об-

следовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении 

и особенностях, о том, как он был создан; самостоятелен в са-

мообслуживании; стремится к выполнению трудовых обязанно-

стей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. С интересом познает правила безопасного пове-

дения; в повседневной жизни стремится соблюдать правила без-

опасного поведения; знает правила безопасного дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного сред-

ства, основные правила безопасного использования гаджетов. 

Содержание образовательной деятельности: от 5 лет до 

6 лет 

В сфере социальных отношений. Педагог предоставляет 

детям возможность рассказать о себе, выразить собственные по-

требности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность 

в себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их 

правами. Обогащает представления детей о расширении форм 
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поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь 

взрослым дома и в детском саду, сочувствие и поддержка детей 

с ОВЗ в детском саду; забота и поддержка младших). Педагог 

знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выра-

жением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. 

Анализирует с детьми причины и события, способствующие 

возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного 

опыта детей, произведений литературы и изобразительного ис-

кусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей пони-

мать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о 

них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адек-

ватные возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представлений о семье, семейных и родственных от-

ношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии ма-

тери и отца. Способствует пониманию того, как поддержива-

ются родственные связи (переписка, разговор по телефону, по-

сещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления се-

мейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обо-

гащает представления детей о заботе и правилах оказания по-

сильной помощи больному члену семьи. Педагог поддерживает 

стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться 

к деловому сотрудничеству; в совместной деятельности ориен-

тироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: прини-

мать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг 
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к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, вы-

ражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Сти-

мулирует детей к предотвращению и самостоятельному преодо-

лению конфликтных ситуаций, уступая друг другу, уточняя 

причину несогласия. Обогащает опыт освоения детьми фрон-

тальных форм совместной деятельности со сверстниками. Педа-

гог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение 

и установление правил взаимодействия в группе, способствует 

пониманию детьми последствий несоблюдения принятых пра-

вил. Расширяет представления о правилах поведения в обще-

ственных местах; об обязанностях в группе детского сада. Обо-

гащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, 

спасибо). Развивает позитивное отношение к детскому саду: 

поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в 

группе, преобразовывать пространство в зависимости от пред-

стоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бе-

режное отношение к пространству и оборудованию детского 

сада. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, 

пожилых людей, младших детей в детском саду. Поддерживает 

чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных меро-

приятий. 

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма. Педагог воспитывает любовь и уважение к нашей Ро-

дине — России. Формирует у детей представления о государ-

ственных символах России — гербе, флаге, гимне, знакомит с 

историей их возникновения в доступной для детей форме. Обо-
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гащает представления детей о том, что Россия — большая мно-

гонациональная страна и воспитывает уважение к людям раз-

ных 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 Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, День По-

беды, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит де-

тей с содержанием праздника, с традициями празднования, па-

мятными местами в городе (поселке), посвященными празд-

нику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. 

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступ-

ками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 

отклик и чувство гордости. Педагог обогащает представления 

детей о Малой Родине: поддерживает любознательность по от-

ношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 

населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных 

объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых 

символов и памятников города (поселка), развивает умения от-

кликаться на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах. Поддерживает проявления у детей первичной соци-

альной активности: желание принять участие в значимых собы-

тиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет 
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и подвигами горожан, (чествование ветеранов, социальные ак-

ции и пр.). 

В сфере трудового воспитания. Педагог обогащает пред-

ставления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного 

возраста с разными видами производительного (промышлен-

ность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего 

(сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) 

труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению де-

тей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует воз-

можные связи между профессиями, обращает внимание детей 

на содержание каждой профессии в соответствии с общей 

структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и 

оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий 

в соответствии с целью, результат): Продавец продает товар по-

купателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер раз-

возит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. Педагог 

формирует представление детей о современной технике, ее раз-

нообразии, создает образовательные ситуации для знакомства 

детей с конкретными техническими приборами, показывает, как 

техника способствует ускорению получения результата труда и 

облегчению труда взрослых. Педагог создает условия для зна-

комства детей с экономическими знаниями, рассказывает о 

назначении рекламы для распространения информации о то-

варе, формирует представление о финансовой грамотности че-

ловека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в про-

цессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные 

и игровые ситуации для детей, развивает умения планировать 

расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует 
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уважение к труду родителей. Педагог продолжает поощрять 

инициативность и самостоятельность детей в процессах самооб-

служивания в группе (убрать постель после сна, расставить 

ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает 

проблемные и игровые ситуации для развития умений выпол-

нять отдельные трудовые действия, привлекает к решению по-

ставленных задач родителей с целью создания дома условий для 

развития умений реализовывать элементы хозяйственно-быто-

вого труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в ком-

нате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 

домашнего питомца и т.п. Педагог создает условия для коллек-

тивного выполнения детьми трудовых поручений во время де-

журства, учит детей распределять между собой трудовые пору-

чения для получения единого трудового результата. 

В области формирования безопасного поведения. Педагог 

создает условия для закрепления представлений детей о прави-

лах безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в обще-

нии с людьми. Обсуждает с детьми содержание детских книг, 

где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рас-

суждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасно-

сти, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного пове-

дения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскры-

вается связь между необдуманным и неосторожным действиями 

человека и опасными последствиями разрешения ситуации 

(наступил на люк — чуть не провалился в шахту, толкнул ре-

бенка на горке — мальчик упал на острый лед и т.п.). Иниции-

рует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, 

как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети 
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могли бы дать героям, представленным на картинках. Педагог 

создает условия для самостоятельной деятельности детей, где 

можно было бы применить навыки безопасного поведения: ор-

ганизует игровые и проблемные ситуации, решая которые ребе-

нок может закрепить правила безопасного поведения. Иниции-

рует вместе с детьми создание общих правил безопасного пове-

дения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, по-

ощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творче-

ские находки и предложения. Читает с детьми художественную 

литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов 

книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует 

проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно 

было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасно-

сти. Воспитатель обсуждает с детьми правила пользования се-

тью Интернет, цифровыми ресурсами.  

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок положительно 

настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в об-

щение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдер-

жанность по отношению к незнакомым людям; ориентируется 

на известные общепринятые нормы и правила культуры поведе-

ния в контактах со взрослыми и сверстниками; интересуется 

жизнью семьи и детского сада; в общении со сверстниками дру-

желюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает общие пра-

вила в игре и совместной деятельности; различает разные эмо-

циональные состояния, учитывает их в своем поведении, откли-

кается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил; имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в 
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оценке поступков опирается на нравственные представления. 

Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных 

национальностей, их обычаям и традициям. Знает государствен-

ные праздники, уважает традиции их празднования, демонстри-

рует гордость за поступки героев Отечества. Активен в стрем-

лении к познанию разных видов труда и профессий, примене-

нию техники, современных машин и механизмов в труде; бе-

режно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; самостояте-

лен, инициативен в самообслуживании; с готовностью участ-

вует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда. Представления о безопасном поведении достаточно 

осмысленны; ребенок способен соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх; пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, без-

опасно и по назначению использовать мобильные устройства и 

планшеты; быть осторожным при общении с незнакомыми жи-

вотными; соблюдать правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте. 

Содержание образовательной деятельности: от 6 лет до 

7 лет 

В сфере социальных отношений. Педагог обеспечивает де-

тям возможность самооценки возможностей, признания соб-

ственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных 

задач, определения путей саморазвития. Знакомит детей с их 

правами, возможными вариантами поведения и реакций в слу-

чае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к сво-

ему будущему и стремление быть полезным обществу. Педагог 
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знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ре-

бенок посещает детский сад, затем учится в школе, в колледже, 

вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт после-

дующим поколениям). Объясняет детям о необходимости 

укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки де-

тей и взрослых. Обогащает представления детей о школе, 

школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширяет 

представление о роли школы в жизни людей. Педагог развивает 

умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, по-

нимать чувства и переживания окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние сверстников по невербальным при-

знакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помо-

гает находить причины и следствия возникновения эмоций, ана-

лизировать свои переживания и рассказывать о них; использо-

вать социально приемлемые способы проявления эмоций и до-

ступных возрасту способы произвольной регуляции эмоцио-

нальных состояний (сменить вид деятельности и пр.). Демон-

стрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе 

и произведениях искусства. Расширяет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях: взаимные чувства, пра-

вила общения в семье, значимые и памятные события, досуг се-

мьи, семейный бюджет. Обогащает представления о нравствен-

ных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотно-

шениях. Педагог развивает умение сотрудничать со сверстни-

ками: побуждает к обсуждению планов, советуется с детьми по 

поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к 
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мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи и вза-

имообучения детей в различных видах деятельности; подчерки-

вает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело; спо-

собствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах де-

ятельности выбирали партнеров по интересам; помогает уста-

навливать детям темп совместных действий. Воспитывает при-

вычку без напоминаний использовать в общении со сверстни-

ками и взрослыми формулы словесной вежливости (привет-

ствие, прощание, просьбы, извинения). Приучает детей само-

стоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную активность. Обогащает 

представления о том, что они самые старшие среди детей в дет-

ском саду, показывают другим хороший пример, заботятся о ма-

лышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

В области формирования основ гражданственности и пат-

риотизма. Педагог воспитывает патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Знакомит детей с признаками и характеристиками государства 

с учетом возрастных особенностей восприятия ими информа-

ции (территория государства и его границы, столица и т.д.). Рас-

сказывает, что Россия — самая большая страна мира и показы-

вает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице 

России – Москве и об административном центре федерального 

округа, на территории которого проживают дети. Знакомит с ос-

новными положениями порядка использования государствен-

ной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения 

гимна страны). Обогащает представления о том, что в нашей 
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стране мирно живут люди разных национальностей, воспиты-

вает уважение к представителям разных национальностей, ин-

терес к их культуре и обычаям. Знакомит детей с назначением и 

доступными практиками волонтерства в России, вызывает эмо-

циональный отклик, осознание важности и значимости волон-

терского движения. Предлагает детям при поддержке родителей 

включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в 

детском саду и в городе (поселке). Расширяет представления де-

тей о государственных праздниках: День России, День народ-

ного единства, День Государственного флага Российской Феде-

рации, День Государственного герба Российской Федерации, 

День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

Международный день родного языка, День добровольца (волон-

тера) в России, День Конституции Российской Федерации. 

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью 

города, — День рождения города, празднование военных три-

умфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством зна-

менитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, проис-

ходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже-

ния. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. Развивает интерес детей к родному городу (по-

селку), переживание чувства удивления, восхищения достопри-

мечательностями, событиям прошлого и настоящего. Способ-

ствует проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей родного 
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города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений дет-

ской литературы, в которой представлена художественно-эсте-

тическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой 

города, создавать коллажи и макеты городских локаций, ис-

пользовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит 

детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профес-

сиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

В сфере трудового воспитания. Педагог расширяет и 

углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 

детей с разными профессиями, рассказывает о современных 

профессиях, возникших в связи с потребностями людей. Орга-

низует встречи детей с представителями разных профессий, ор-

ганизует экскурсии с целью продемонстрировать реальные тру-

довые действия и взаимоотношения специалистов на работе, ор-

ганизует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение ху-

дожественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические бе-

седы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых 

к человеку определѐнной профессии, раскрывает личностные 

качества, помогающие человеку стать профессионалом и каче-

ственно выполнять профессиональные обязанности. Педагог со-

здает игровые и проблемные ситуации для расширения пред-

ставлений детей об обмене ценностями в процессе производства 

и потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере 

обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рацио-

нального поведения в процессе реализации обменных операций: 

деньги – товар (продажа – покупка), формирует представления 
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о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, иг-

рушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ фи-

нансовой грамотности педагог формирует элементы культуры 

потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жи-

лищу. Поощряет инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после 

сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятель-

ности), создает проблемные и игровые ситуации для развития 

умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к 

решению поставленных задач родителей с целью создания дома 

условий для развития умений реализовывать элементы хозяй-

ственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть 

пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, 

покормить домашнего питомца и т.п. Поддерживает коллектив-

ное выполнения детьми трудовых поручений во время дежур-

ства, учит детей распределять между собой трудовые поручения 

для получения единого трудового результата, знакомит детей с 

правилами использования инструментов труда — ножниц, 

иголки и т.п.  

В области формирования безопасного поведения. Педагог 

осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного по-

ведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ре-

бенка (погас свет (остался один в темноте), потерялся на улице, 

в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил 

травму (ушиб, порез) и т.п. Создавая игровые, проблемные си-

туации, досуги, квесты для детей, педагог активизирует само-
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стоятельный опыт детей в области безопасного поведения, поз-

воляет детям демонстрировать сформированные умения, свя-

занные с безопасным поведением. Педагог инициирует самосто-

ятельность и активность детей в соблюдении норм и правил без-

опасного поведения, ободряет похвалой правильно выполнен-

ные действия. Педагог рассказывает детям о правилах оказания 

первой медицинской помощи при первых признаках недомога-

ния, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию дидакти-

ческих игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием 

первой медицинской помощи. Организует встречи детей со спе-

циалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач ско-

рой помощи, врач–травматолог, полицейский, охранник в дет-

ском саду, пожарный и т.п.) с целью обогащения представлений 

детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в дет-

ском саду, в местах большого скопления людей: в магазинах, на 

вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодей-

ствия со сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощ-

ряет стремление детей дошкольного возраста создать правила 

безопасного общения в группе. Обсуждает с детьми безопасные 

правила использования цифровых ресурсов, правила пользова-

ния мобильными телефонами. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет по-

ложительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

стремится сохранять позитивную самооценку; способен к рас-

познаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, 

печаль, гнев, страх, удивление, обида, вина, зависть, сочувствие, 

любовь), называет их, ориентируется в особенностях их выра-
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жения и причинах возникновения у себя и других людей; спосо-

бен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); старается понять 

свои переживания и переживания окружающих людей (задает 

вопросы о настроении, рассказывает о собственных пережива-

ниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональ-

ной регуляции поведения (умеет успокоить и пожалеть сверст-

ника); способен осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценност-

ные ориентации. Владеет средствами общения и способами вза-

имодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать 

и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дру-

жить со сверстниками; старается разрешать возникающие кон-

фликты конструктивными способами; у ребенка выражено 

стремление заниматься социально значимой деятельностью; он 

соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведе-

ния в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и мотивацию 

к школьному обучению, демонстрирует готовность к освоению 

новой социальной роли ученика. Проявляет патриотические и 

интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к 

представителям разных национальностей, интерес к культуре и 

обычаям; государственным праздникам, событиям, происходя-

щим в стране, испытывает чувство гордости за достижения в об-

ласти искусства, науки и спорта; стремится принимать участие 

при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских 

мероприятиях, в праздновании событий, связанных с жизнью 

родного города (поселка). Проявляет познавательный интерес к 
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профессиям, предметному миру, созданному человеком; отра-

жает представления о труде взрослых в играх, рисунках, кон-

струировании; проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде; самостоятелен и ответственен в самообслуживании; доб-

росовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. Имеет представление о безопасном поведении; знает, как 

позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; из-

бегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядови-

тыми растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице. Способен к соблюдению правил безопас-

ности в реальном и цифровом взаимодействии. 

 

 

2.3 Планируемые результаты на этапе  

завершения освоения Федеральной образовательной  

программы дошкольного образования 

 

 

На этапе завершения освоения Федеральной образователь-

ной программы дошкольного образования, к концу дошколь-

ного возраста:  

– у ребенка сформированы основные физические и нрав-

ственно-волевые качества; 

– ребенок владеет основными движениями и элементами 

спортивных игр, может контролировать свои движение и управ-

лять ими;  
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– ребенок соблюдает элементарные правила здорового об-

раза жизни и личной гигиены;  

– ребенок результативно выполняет физические упражне-

ния (общеразвивающие, основные движения, спортивные), 

участвует в туристических пеших прогулках, осваивает про-

стейшие туристические навыки, ориентируется на местности;  

– проявляет элементы творчества в двигательной деятель-

ности;  

– проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и 

может осуществлять самооценку своей двигательной деятель-

ности;  

– имеет начальные представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной  

– деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его;  

– владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоро-

вью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и под-

держку заболевшим людям;  

– ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и 

правила поведения в различных видах деятельности, взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками; 

– ребенок способен к осуществлению социальной навига-

ции и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии;  

– у ребенка выражено стремление заниматься социально 

значимой деятельностью; 

– ребенок владеет средствами общения и способами взаи-

модействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и 
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учитывать интересы и чувства других; договариваться и дру-

жить со сверстниками; старается разрешать возникающие кон-

фликты конструктивными способами; 

– ребенок способен понимать свои переживания и при-

чины их возникновения, регулировать свое поведение и осу-

ществлять выбор социально одобряемых действий в конкрет-

ных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

– ребенок проявляет положительное отношение к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе;  

– ребенок стремится сохранять позитивную самооценку;  

– ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, 

проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

– ребенок проявляет любознательность, активно задает во-

просы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно но-

вым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-

кам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

– ребенок обладает начальными знаниями о природном и со-

циальном мире, в котором он живет: элементарными представле-

ниями из области естествознания, математики, истории, искус-

ства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собствен-

ной принадлежности и принадлежности других людей к опреде-

ленному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимо-

связях, семейных традициях; об обществе, его национально-куль-

турных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

– ребенок владеет речью как средством коммуникации, ве-

дет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы 

речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет 

коммуникативно-речевыми умениями; 
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– ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные 

произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, проявляет интерес к книгам познавательного ха-

рактера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведе-

ния, оценивает поступки литературных героев; 

– ребенок способен воспринимать и понимать произведения 

различных видов искусства, имеет предпочтения в области музы-

кальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

– ребенок выражает интерес к культурным традициям 

народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами 

искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

– ребенок владеет умениями, навыками и средствами худо-

жественной выразительности в различных видах деятельности 

и искусства; использует различные технические приемы в сво-

бодной художественной деятельности;  

– ребенок участвует в создании индивидуальных и коллек-

тивных творческих работ, тематических композиций к празднич-

ным утренникам и развлечениям, художественных проектах;  

– ребенок самостоятельно выбирает технику и выразитель-

ные средства для наиболее точной передачи образа и своего за-

мысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

– ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет 

замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вы-

мышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 

подбирает разные средства для создания игровых образов, со-

гласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управлять персонажами в режиссерской игре; 
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– ребенок проявляет интерес к игровому экспериментиро-

ванию с предметами, развивающим и познавательным играм, в 

играх с готовым содержанием и правилами может объяснить со-

держание и правила игры другим детям, в совместной игре сле-

дит за точным выполнением правил всеми участниками; 

– ребенок способен решать адекватные возрасту интел-

лектуальные, творческие и личностные задачи; применять 

накопленный опыт для осуществления различных видов дет-

ской деятельности, принимать собственные решения и прояв-

лять инициативу; 

– ребенок способен планировать свои действия, направ-

ленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сфор-

мированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 
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3 Технологические аспекты  

образовательной деятельности  

по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста в авторских программах  

дошкольного образования 

 

 

В рамках Федеральной образовательной программы плани-

рование образовательной деятельности представляет собой раз-

работку последовательности действий, позволяющих достигнуть 

желаемого результата. Планирование всегда осуществляется от 

достигнутого состояния на определенный период времени. Вы-

деляют перспективное и текущее планирование.  

Планирование образовательной деятельности в ДОО при-

звано обеспечить: 

– интеграцию образовательных областей; 

– разнообразие форм организации образовательной дея-

тельности; 

– сочетание образовательной деятельности с воспитатель-

ной работой; 

– включение детей в разные виды детской деятельности; 

– соблюдение требований к психолого-педагогическим, са-

нитарно-гигиеническим условиям реализации образовательной 

программы. 

Результатом планирования образовательной деятельности 

является план, включающий формы, методы, средства, позволя-

ющие решить те или иные образовательные задачи за опреде-

ленный временной отрезок. Существуют разные виды планов: 
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стратегические, тактические, оперативные. Стратегические 

планы, к которым, например, относится годовой план ДОО, 

определяет деятельность всей организации на год. Как правило, 

годовой план разрабатывается специально созданной рабочей 

группой, состоящей из сотрудников ДОО, под непосредствен-

ным руководством руководителя ДОО. 

Тактические планы, к которым могут быть отнесены пер-

спективные планы, могут определять действия на более корот-

кий срок, как правило, квартал или месяц. Они характерны для 

планирования деятельности административного персонала, пе-

дагогических работников из числа узких специалистов (музы-

кальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-

психолог и других), а также могут разрабатываться воспитате-

лями. Разновидностью данных видов планов можно считать те-

матические планы, которые определяют деятельность организа-

ции в соответствии с определенными темами, событиями и т.д. 

Оперативные планы, к которым относятся календарные 

планы, определяют текущую деятельность административного 

состава ДОО, педагогических работников, включая воспитате-

лей. Данный вид планов определяет работу на достаточно ко-

роткий срок: от одного дня до одной-двух недель. В практике 

ДО находят применение сочетание разных видов планов: пер-

спективно-календарное, календарно-тематическое и т.д. 

Все виды планов взаимосвязаны, таким образом выстраи-

вается система планов ДОО. Используются текстовые и графи-

ческие формы планов. Графические формы в свою очередь мо-

гут быть представлены в виде табличных, блочных, модульных 

планов, а также в различном сочетании этих форм. Находит при-
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менение оформление планов в ДОО с использованием возмож-

ностей компьютерных программ. В практике ДОО накоплен бо-

гатый опыт способов конструирования планов. 

В связи с введением понятия «федеральная основная обще-

образовательная программа» из Закона об образовании исклю-

чено понятие «примерная основная общеобразовательная про-

грамма». Для планирования и организации образовательной де-

ятельности в соответствии с ФОП ДО можно использовать от-

дельные разделы комплексных программ, разработанные и 

апробированные опытными исследователями и практиками в 

области дошкольного образования, а также парциальные про-

граммы.  

Самостоятельная часть образовательной программы фор-

мируется на основе парциальных программ основного или до-

полнительного образования, предлагаемых внешними авто-

рами-разработчиками либо созданных внутри коллектива до-

школьной образовательной организации. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, может быть пред-

ставлена в виде ссылок на соответствующую методическую ли-

тературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбран-

ных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Парциальная программа — это авторская (разработанная 

одним автором или имеющая коллективное авторство) образо-

вательная программа, раскрывающая содержание образователь-

ной работы с детьми в одной конкретной образовательной обла-

сти (использование конкретной образовательной технологии, 
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применение определенной методики). Вариативная часть про-

граммы может быть представлена одной или несколькими пар-

циальными программами. 

Дошкольным образовательным организациям предостав-

лено право выбора способов реализации образовательной дея-

тельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива ДОО и других участников образо-

вательных отношений, а также с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, специфики их потребностей и интере-

сов, возрастных возможностей. При выборе технологий педаго-

гам необходимо обращать внимание на их эффективность, вы-

сокие и стабильные результаты в области качества образования. 

Это выступает основой для внедрения педагогических техноло-

гий в образовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения. 

Представленные ниже авторские программы и технологии 

могут быть включены в реализацию образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с тре-

бованиями Федеральной образовательной программы дошколь-

ного образования. 

 

Программа и технология социального развития  

дошкольников «Дорогою добра» 

автор Л. В. Коломийченко 

Разработка концепции социально-коммуникативного раз-

вития и социального воспитания детей дошкольного возраста, 

программы «Дорогою добра» и технологии ее реализации осу-
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ществлялась в процессе многолетних исследований, проводи-

мых на кафедре дошкольной педагогики и психологии в лабора-

тории социального развития Пермского государственного гума-

нитарно-педагогического университета, на базе эксперимен-

тальных площадок, творческих педагогических лабораторий, 

центров инновационного опыта г. Перми и Пермского края. 

В соответствии с концепцией социально-коммуникатив-

ного развития и социального воспитания детей дошкольного 

возраста в программе «Дорогою добра» нашли отражение сле-

дующие теоретические положения: 

– признание детства как культурного феномена; 

– отношение к ребенку как к субъекту жизнедеятельности, 

способному к культурному саморазвитию и самоизменению; 

– отношение к педагогу как к посреднику между ребенком 

и культурой, способному ввести его в мир культуры; 

– отношение к воспитанию как к процессу, обеспечиваю-

щему приобщение к культурным ценностям, их интериориза-

цию и культуротворчество; 

– отношение к образовательной организации как к целост-

ному культурно-образовательному пространству, где воссозда-

ются идеалы культурных взаимоотношений детей и взрослых, 

происходят культурные события, культуротворчество и воспи-

тание человека культуры. 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение 

целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, 

заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами 

социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, 
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народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональ-

ная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она явля-

ется компилятивной (объединяющей различные разделы воспи-

тательно-образовательного процесса), парциальной (по отноше-

нию к комплексным программам), открытой (допускающей воз-

можность авторских технологий в ее реализации). 

Цель программы — своевременное, соответствующее воз-

растным, половым, этническим особенностям детей дошколь-

ного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оп-

тимального уровня, социальное развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе 

социального воспитания посредством решения разных групп за-

дач. В соответствии с личностно-ориентированным подходом, 

который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, 

предполагающее формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к лю-

дям, бережного — к достояниям культуры как результатам че-

ловеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского 

сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке — воз-

расту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), 

задачи социального воспитания представлены по трем сферам: 

когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чув-

ственной (интересы, потребности), поведенческой (способы 

взаимоотношений). 

Содержание программы ориентировано как на общечело-

веческую культуру, так и на российские культурные традиции, 

включает региональные аспекты культуры. Программа наце-

лена на развитие любознательности как основы познавательной 
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активности дошкольников, на становление коммуникативных 

способностей. В процессе ее использования обеспечивается 

охрана и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интел-

лектуальное развитие, осуществляется приобщение к общечело-

веческим ценностям. 

С целью демонстрации динамики и усложнений в разных 

сферах социально-коммуникативного развития задачи в про-

грамме представлены по разделам, а их дифференциация по воз-

растным периодам — в блочно-тематических планах. Про-

грамма реализуется на протяжении всего дошкольного возраста 

(от трех до семи лет). Содержание программы представлено в 

разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Чело-

век в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых 

дифференцирован по блокам: 

1. «Человек среди людей»: 

«Я — Человек»; 

«Я — мальчик, я — девочка»; 

«Мужчины и женщины»; 

«Моя семья»; 

«Детский сад — мой второй дом». 

2. «Человек в истории»: 

«Появление и развитие человека на земле»; 

«История семьи»; 

«История детского сада»; 

«Родной город»; 

«Родная страна»; 

«Моя земля». 
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3. «Человек в культуре»: 

«Русская традиционная культура»; 

«Культура других народов». 

4. «Человек в своем крае». 

Включенность в программу раздела «Человек в своем 

крае» обусловлена государственными требованиями к опти-

мальному сочетанию федеральных и региональных стандартов. 

Содержание данного раздела является вариативной частью про-

граммы и должно разрабатываться в соответствии с историче-

скими, краеведческими, национальными и этническими особен-

ностями регионов.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам 

определяется доминирующими основаниями социальной иден-

тификации, особенностями психического и личностного разви-

тия детей. 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные 

направления процесса приобщения детей к социальной куль-

туре. Наличие разделов, блоков и тем способствует более си-

стемному, целенаправленному блочно-тематическому планиро-

ванию процесса реализации программы. 

Задачи социального развития представлены по разделам. 

Конкретизация задач по возрастным группам осуществляется 

педагогом самостоятельно в зависимости от возраста, пола, по-

казателей развития детей и того содержания, которое представ-

лено по данной возрастной группе. 

Логика изложения материала построена в соответствии с 

основными закономерностями психического развития ребенка, 

со становлением его потребностей и интересов, адекватных 
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полу и возрасту способов поведения, с возможностями отраже-

ния и применения имеющихся знаний в различных, актуальных 

для дошкольного детства видах деятельности. 

В конце каждого раздела в зависимости от возрастного пе-

риода даны показатели развития, позволяющие определить его 

общий уровень в процессе соответствующей педагогической 

диагностики. 

Технология реализации программы построена с опорой на 

основные подходы общенаучного уровня методологии педаго-

гики (аксиологический, личностно-ориентированный, си-

стемно-структурный, деятельностный, комплексный, гумани-

стический, антропологический, синергетический, средовой, по-

лисубъектный, этнографический, культурологический); преду-

сматривает различные формы организации воспитательно-обра-

зовательного процесса; предполагает оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности (коммуникативной, 

игровой, познавательной, учебной, речевой, двигательной, тру-

довой, изобразительной, конструктивной, музыкальной, изобра-

зительной, театрализованной, экспериментальной), включает 

описание развивающей среды, обеспечивает оптимальную 

нагрузку на ребенка, содержит показатели и уровни социаль-

ного развития, диагностический инструментарий. 

 

Программа «Мир ребенка и ребенок в мире» 

автор А. А. Майер 

Задачи программы: 

– создавать благоприятные условия для жизни и деятель-

ности ребенка в семье и детском саду; 
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– формировать у детей целостную систему представлений 

о социальной действительности и самих себя в ней; 

– формировать активную позицию ребенка во взаимодей-

ствии с социальным миром. 

Данные задачи реализуются посредством выстраивания 

отношений партнерства и сотрудничества детского сада и семьи 

в целях воспитания и развития ребенка. Необходима разработка 

и организация методики по ознакомлению детей с социальной 

действительностью, наполнение ее инновационным содержа-

нием и технологиями. Задачи направлены на вовлечение детей 

в активный и деятельностный процесс по взаимодействию и 

освоению социальной действительности. При этом организация 

деятельности и общения должна проходить с учетом возраст-

ных, индивидуальных и групповых особенностей детей, веду-

щего вида деятельности и общения. 

Содержательная характеристика программы: про-

грамма включает шесть разделов. 

«Что я знаю о себе»: мой организм, мои чувства, мои по-

ступки. У детей формируются представления о собственном ор-

ганизме, о себе как субъекте деятельности и познания, потреб-

ности и умения заботиться о собственном здоровье. 

«Моя семья и Я»: я и мой дом, я и моя семья, дети и взрос-

лые. У детей формируются представления о том, что такое се-

мья, родители, родство, обязанности в быту, правила поведения 

дома, во дворе, на улице. 

«Мой детский сад»: я и мои друзья, я и мой детский сад, я 

и мои сверстники. У детей формируются представления о дру-

зьях, животных, птицах, растениях, дружбе, наших играх, 
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наших любимых делах. Дети знакомятся с окружающей их со-

циальной средой: средой группы, профессиями работников дет-

ского сада, микрорайоном, его достопримечательностями. 

«Мой город не похож на другие города»: труд и отдых, до-

стопримечательности, история. У детей формируются представ-

ления об образе жизни города, его прошлого и настоящего, пра-

вилами дорожного движения, знаменитыми людьми города. 

«Край родной»: природа края, его культура. У детей фор-

мируются представления о географии, климате, реках, расти-

тельном и животном мире, об охране окружающей среды. 

«Человек — творец»: духовное наследие наших соотече-

ственников, жизнь замечательных людей (знакомство с деятель-

ностью исследователей, ученых), культура и искусство 

(народно-прикладное творчество, мораль, этика). Содержание 

строится концентрически, основано на доминирующей теме в 

процессе интеграции деятельности и интегрированных занятий. 

Среди средств ознакомления с социальным миром автор 

выделяет следующие: предметы рукотворного мира, игрушки, 

устное народное творчество, художественная литература, ис-

кусство. 

В процессе реализации программы взаимодействие с 

детьми осуществляется через методы: 

– повышающие познавательную активность ребенка: ана-

лиз, сравнение, вопрос, моделирование, конструирование, 

упражнение, экспериментирование; 

– направленные на повышение эмоциональной активности 

ребенка: сопереживание, сочувствие, игровые приемы, сюр-

призные моменты, юмор; 
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– коррекции и уточнения представлений: повторение, 

наблюдение, беседа, анализ, обсуждение. 

 

Программа «Я — человек» 

автор С. А. Козлова 

Цели программы: 

– помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, 

сформировать у него представления о себе как представителе 

человеческого рода, о людях, живущих на Земле, их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; 

– на основе познания развивать творческую, свободную 

личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

проникнутую уважением к людям. 

Назначение программы: способствовать формированию 

личности свободной, творческой, обладающей чувством соб-

ственного достоинства и уважения к людям, личности с разви-

тыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, 

добротной нравственной основой. Такая личность формируется 

всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном возрасте. 

Стержнем программы являются знания о Человеке. 

Именно они позволяют ребенку осознанно включаться в про-

цесс самовоспитания. Конечно, дошкольник еще не способен 

целенаправленно воспитывать себя, но внимание к себе, пони-

мание своей человеческой сущности, постепенное осознание 

себя, своих возможностей будут способствовать тому, что ребе-

нок приучится быть внимательным к своему физическому и 

психическому здоровью и через себя научится видеть других 

людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли. 
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Ребенок, став школьником, сможет более осознанно восприни-

мать события, явления, факты социальной действительности, 

научится анализировать их. 

Структурно-содержательная характеристика про-

граммы: 

«Я — человек» — программа приобщения ребенка к соци-

альному миру. Она включает четыре больших раздела. Все раз-

делы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый имеет 

свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и 

цель. Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые 

конкретизируют его содержание. 

«Что я знаю о себе». Мой организм. Мои чувства. Мои 

мысли. Мои поступки. Мои умения. Моя семья. Моя родослов-

ная. Как мы живем в детском саду. 

«Кто такие взрослые». Дети и взрослые. Зачем и как рабо-

тают взрослые. Зачем и как люди отдыхают. 

«Человек-творец». Предметы рукотворного мира. Человек 

создает технику. Материалы, созданные человеком. Живая, не-

живая природа и человек. Человек-художник. 

«Земля — наш общий дом». Что такое Земля. Какие люди 

живут на Земле. Как люди заселили Землю. Твоя страна, твой 

народ. 

Информативная часть программы усваивается детьми 

легче, если педагог отдает предпочтение поисково-эксперимен-

тальным, продуктивным и проблемным методам. В повседнев-

ной жизни следует обратить внимание на игры, наблюдения, 

упражнения, трудовую деятельность, индивидуальные беседы, 

праздники, развлечения. 
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Концептуальные положения, на которых построена про-

грамма, следующие: 

– интеллектуальное и нравственное развитие ребенка про-

исходит в тесном единстве; 

– творческий потенциал личности ребенка формируется 

под влиянием осознания себя человеком со всеми присущими 

ему сугубо человеческими проявлениями в поступках, чувствах. 

Содержание программы построено на доступных для по-

нимания дошкольника сведениях из разных областей культуры: 

истории, религии, географии, астрономии. 

При разработке принципов формирования конкретных 

знаний учитывалось, что знания о социальной действительно-

сти должны нести доступную детям информацию, вызывать 

эмоции и чувства, побуждать к деятельности, положительным 

поступкам. Каждая из составляющих обозначенного триедин-

ства имеет свою специфику. Слишком сложные знания стано-

вятся барьером к их восприятию. В программу включены зна-

ния, находящиеся между высшим и низшим порогами информа-

тивности, эмоционально близкие ребенку факты и явления, ко-

торые могут быть отражены в разнообразной детской деятель-

ности. Игра, художественная деятельность детей наполняются 

содержанием знаний об окружающем, взаимоотношениях лю-

дей, их отношении друг к другу, событиям и фактам. 
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«Наш Дом — Южный Урал» 

 программно-методический комплекс 

научный редактор Е. С. Бабунова 

Цель программы: способствовать обучению и воспитанию 

детей на идеях педагогики народов южного Урала. 

Задачи программы: 

– способствовать обогащению первичных представлений 

культуре, истории народов региона южного Урала; 

– формировать эмоционально-положительное отношение 

к представителям культур Южного Урала; 

– развивать умение творчески и самостоятельно применять 

поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятель-

ности. 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные дости-

жения детей при реализации всех образовательных областей: 

– ребенок способен опираться на личный опыт при знаком-

стве с историей и культурой народов Южного Урала; 

– ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопере-

живания, сорадости) при ознакомлении с народной культурой 

(традициями, взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) 

и искусством народов Южного Урала; 

– ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности; 

– ребенок способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к толе-

рантности, уважению к носителям других культур; 
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– ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на знания об истории, культуре, видах народного ис-

кусства. 

Целевые ориентиры образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие»: 

– ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать 

народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой 

деятельности, способен выбирать себе народные игры, участни-

ков по совместной игре; 

– ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к 

играм, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

– ребенок владеет разными видами народных игр, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подви-

жен, вынослив, владеет основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять ими в народных подвиж-

ных играх; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстни-

ками; 

– ребенок имеет знания об игрушках, которые использо-

вали дети в далеком прошлом на Южном Урале. 

В программе краеведение рассматривается как всесторон-

нее изучение определенной части страны, города или поселе-

ний, местное население (т. е. тех, для кого данная территория 

является родным краем). 
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Детям дошкольного возраста необходимо дать следующие 

краеведческие знания: 

1) Административное устройство родного края: 

– название родного города, села; 

– название области; 

– название края (Южный Урал); 

– название региона (Урал) (использование метода «карто-

графия» — «путешествие по карте»). 

2) География Южного Урала: 

– природные ресурсы: карта полезных ископаемых, наживая 

природа — водоемы (легенды, фольклорный материал), климат; 

– разные ремесла: добыча драгоценных камней для укра-

шений, каслинское литье и т.д. (опора на личный опыт детей). 

3) Природа края: 

– флора и фауна по природным зонам (фольклор); 

– редкие, исчезающие объекты (растения, животные). 

4) Народонаселение (культура): 

– многонациональность края (все народы «условно корен-

ные», первые коренные жители – башкиры); 

– история заселения края (пещерный человек); 

– народности в различных районах: быт, традиции. ре-

месла (например, нагайбаки). 

5) История края: (даты называть необязательно): 

– «История в картинках» факты, события: история города 

— название прежде и теперь, названия рек, озер, улиц, площа-

дей — национальные названия (топонимия); 

– история традиций людей (календарные, семейные, при-

родоведческие, бытовые, трудовые, обрядовые праздники); 
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– история в родословной («родовое дерево»), людях; 

– история во внешности человека (картинки, фотографии) 

— прическа, костюм, внешний вид; 

– история через памятные места (фото, иллюстрации, экс-

курсии, рассказы интересных людей). 

6) Экономика края (этнокультурный аспект): 

– отрасли промышленности и хозяйства края (тяжелая про-

мышленность — добыча и переработка полезных ископаемых, 

сельское хозяйство); 

– виды труда людей на Южном Урале. 

7) Социальное окружение: 

– значимые социокультурные объекты (храмы – специ-

фика архитектуры, другие архитектурные сооружения). 

8) Культура края: 

– культурная среда (материальные объекты – здания, со-

оружения, мосты); 

– художественная жизнь края (объекты духовной куль-

туры, народные ремесла); 

– уральская литература (поэты, писатели); 

– скульптура, живопись; 

– уральские композиторы, исполнители. 

Содержание программы («народные идеи») 

1 идея — космологическое устройство мира (миропорядка, 

мироустройства) — человек —часть природы; 

2 идея — воспитания современного человека (нравствен-

ные нормы, традиции); 

3 идея — воспитания у ребенка оптимистического миро-

ощущения (надежность жизни); 
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4 идея — доброжелательного отношения к ребенку (отно-

шения друг к другу, к человеку); 

5 идея — ценности человека и его жизни (отношение к здо-

ровью); 

6 идея — самостроительства личности ребенка (строит 

сам), когда ребенок прилагает усилия, преодолевает трудности 

(собирательный свод правил и поведения «семь раз отмерь — 

один отрежь»). 

7 идея — почитания родителей, близких, предков, родо-

словной, родного дома. 

Технология реализации образовательной программы 

(система взаимосвязанных последовательных мероприятий и 

процедур, направленных на достижение поставленной цели): 

1 Повышение этнокультурной компетентности педаго-

гов ДОУ. 

Формы повышения: 

– изучение этнокультурных программ; 

– проведение лекториев в детском саду; 

– изготовление наглядно-дидактического материала; 

– создание предметно-развивающей среды; 

– проведение тренинговых занятий с педагогами по разу-

чиванию фольклора, танцев. 

2 Организация сотрудничества с родителями по этно-

культурному развитию. 

3 Систематическое взаимодействие с детьми по этно-

культурному развитию. 

а) программа рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста, начальная работа; 
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б) этнокультурное образование дошкольников осуществ-

ляется по трем блокам образовательной программы; 

в) создание этнокультурной среды в детском саду (пред-

метно-вещественная: юрта, шалаш; атрибутика, наглядность, 

событийная среда, разучивание игр, проведение праздников, 

внесение элементов костюмов, информационная среда этно-

культурного содержания, нормы общения, поведения); 

г) использование широкого спектра методов и приемов эт-

нокультурного образования (картографический метод: «путе-

шествие по карте» — воображаемые ситуации, выдвижение 

идей, поблеем, нахождение путей решения проблемы (формы, 

средства, методы, содержание)), выполнение проектов с детьми, 

обсуждение результатов и нахождение новых проблем. Исполь-

зование метода коллекционирования, н-р: «Мы разные» (фото, 

рецепты), метода макетирования, дидактические игры на за-

крепление знаний. 

 

Программа социально-эмоционального развития детей  

«Я, Ты, Мы» 

авторы О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста. Она состоит из трех основных разделов: 

«Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Соци-

альные навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предпо-

лагает решение следующих задач. Помочь ребенку осознать 

свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, 

как и каждый человек, уникален и неповторим. 
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Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» 

призван научить детей осознанно воспринимать свои собствен-

ные эмоции – чувства и переживания, а также понимать эмоци-

ональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обуче-

ние детей эстетически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми. 

Раздел 1. Уверенность в себе. 

Уверенность в себе определяется как важное качество лич-

ности человека, позволяющее иметь и отстаивать собственное 

мнение, доверять себе и своим чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой 

помощи каждому ребенку для преодоления его неуверенности в 

себе, поддержку его положительной самооценки, а также будут 

способствовать лучшему пониманию других людей и самого 

себя. Уверенность в себе связана с представлениями человека о 

своих внешних и внутренних особенностях. Поэтому в старшем 

дошкольном возрасте важно формировать у ребенка достаточно 

точные представления о своей внешности, семейном сходстве 

наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего об-

лика людей — детей и взрослых. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды. 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных 

направлений развития личности. Маленький ребенок отличается 

особой искренностью и непосредственностью как в общении с 

другими, так и в проявлении собственных чувств. Если эти каче-

ства поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правди-

выми, эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять 
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эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в 

младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем педагогу важно 

специально знакомить ребенка со своеобразным эмоциональным 

букварем, так как передать наши чувства другим, сделать их по-

нятными можно с помощью не только слов, но и особого языка 

эмоций, постоянно участвующего в общении. 

Темы этого раздела представляют педагогам возможность 

побеседовать с детьми о чувстве страха и одиночества, о необ-

ходимости доверять близким, которые не дадут в обиду, помо-

гут справиться с грустью и тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь пред-

ставление об основных настроениях и эмоциональных состоя-

ниях людей, знать, что в выражении чувств участвуют и ми-

мика, и жесты, и поза. 

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел пред-

лагает уже не только научить детей распознавать по внешним 

признакам различные настроения и эмоциональные состояния, 

но и анализировать их причины; не только понимать настроения 

другого, но и принимать его позицию. 

Раздел 3. Социальные навыки. 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей 

анализу причин межличностных конфликтов и умению само-

стоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не допус-

кать ее крайнего проявления — драки. Раздел предполагает 

также обучение нормам и правилам общения. При этом педа-

гоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не 

только интересно, но и трудно, так как нужно уметь догово-

риться, соблюдать очередность, прислушиваться к товарищам и 
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уважать их мнение. Содержание данного раздела предполагает 

также знакомство детей с такими ситуациями, как поведение за 

столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. В 

разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побе-

седовать с детьми об одиночестве и объяснить преимущества 

дружбы. Данный раздел призван также специально обучить де-

тей позитивным, поддерживающим приемам общения со 

сверстниками. 

Авторы отмечают, что представленная структура Про-

граммы рассматривается как примерная и носит рекомендатель-

ный характер, т.е. задает только основу планирования педагоги-

ческого процесса. Воспитатель вправе варьировать программ-

ное содержание и его последовательность, при необходимости 

отступая от предложенной структуры. 

Программа «Я, ты, мы» может быть реализована как само-

стоятельная парциальная программа. В то же время она может 

выступать составной частью какой-либо комплексной про-

граммы. При этом содержание Программы органично вплета-

ется в канву содержания основной комплексной программы, ре-

ализуемой в дошкольном образовательном учреждении. 

Основное внимание в Программе уделяется воспитанию, 

которое в своей основе базируется на положительных примерах 

в поведении взрослых. Перед педагогом стоит особая задача — 

заинтересовать родителей перспективами нового направления 

развития детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их 

союзниками в своей работе. 

Таким образом, необходимо заранее выделить основное 

программное содержание, которое потребует совместных уси-

лий педагогов и родителей, и выбрать адекватные ему формы 
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взаимодействия с родителями. Предлагается использовать как 

традиционные, так и современные формы.  

В процессе работы с программой «Я, Ты, Мы» педагог дол-

жен ориентироваться на свойства и качества личности ребенка. 

К концу дошкольного возраста психологическая поддержка, ко-

торую взрослые должны постоянно оказывать ребенку, пози-

тивно сказывается на развитии личности и является своеобраз-

ной профилактикой неврозов и школьной дезадаптации. 

 

Педагогическая технология «Открой себя» 

автор Е. В. Рылеева 

Программа развития самосознания дошкольников в рече-

вой деятельности «Открой себя» разработана в рамках автор-

ской концепции дошкольного образования «Я сам» и ориенти-

рована на индивидуализацию развития ребенка. Она объединяет 

следующие направления развития детей: 

– речевое; 

– развитие представлений о человеке в истории и культуре; 

– развитие естественно-научных представлений; 

– развитие экологической культуры. 

Цель программы — помочь ребенку осознать человече-

скую природу, свою принадлежность к роду человеческому и 

одновременно с этим раскрыть свою индивидуальность, особен-

ность, неповторимость. 

Большое внимание в программе уделяется личностному раз-

витию дошкольника: готовности к самостоятельному обучению в 

школе, высокому уровню свободного поведения, позитивной  

Я–концепции. Эти качества играют особо важную роль в про-

цессе адаптации дошкольника к условиям школьной жизни. 
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В программе решается задача индивидуализации развития 

ребенка с привлечением родителей к работе с детьми. 

Содержание программы «Открой себя» включает четыре 

цикла: «Я такой!», «Мир людей», «Мир нерукотворный», «Я го-

тов к испытаниям». 

Первый цикл «Я такой!» решает задачу индивидуализации 

самосознания. Его содержание обращает внимание ребенка на 

себя, свои переживания, на особенности отношений в семье, се-

мейные предания. 

Второй цикл «Мир людей» решает задачу раскрытия в ре-

бенке человеческой сущности осознания общего, сходного для 

всех людей. 

Третий цикл «Мир нерукотворный», решающий задачу 

ознакомления ребенка с явлениями окружающего мира, его за-

конами, осуществляется с позиции человека, осознающего свои 

огромные возможности и последствия своего вмешательства в 

этот хрупкий мир. 

Четвертый цикл «Я готов к испытаниям» решает задачу 

первичного планирования ребенком своей будущей жизни. 

Программа рассчитана на детей 2–6 лет. На каждом году 

обучения ребенок возвращается к определенному кругу про-

блем («Я такой!», «Мир людей», «Мир нерукотворный», «Я го-

тов к испытаниям»). Завершается тематический цикл контроль-

ным занятием. 

В цикл занятий «Я такой!» входят занятия на темы: «Имя», 

«Внешность», «Семья», «Чувства», «Тело», «Проявления 

жизни», «Уникальность», «Неповторимость». 

Во второй цикл «Мир людей» Е. В. Рылеева предлагает 

включить занятия на темы: «Руки людей», «Прямохождение», 
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«Речь, язык, сердце», «Пол людей», «Среда обитания», «Мир 

профессий», «Спорт», «Искусство», «Люди и время». 

Тематический цикл «Мир нерукотворный» включает такие 

темы занятий, как «Земля и космос», «Время», «Вода», «Суша», 

«Воздух», «Лики народов земли», «Климат», «Жизнь на Земле». 

Задачей цикла «Я готов к испытаниям» является приобре-

тение детьми первичного навыка планирования своей деятель-

ности и будущей жизни. В этот цикл входят следующие занятия: 

«Анкетные данные», «Достижения», «Пристрастия», «Инте-

ресы», «Взгляд в будущее», «Трудности и способы их преодо-

ления», «Самооценка возможностей». 

Для индивидуального развития детей Е. В. Рылеевой были 

разработаны новые образовательные технологии, в основе кото-

рых лежат следующие принципы: 

– ведущей деятельностью дошкольника является игра. 

Игра отличается от учебного процесса тем, что в ней ребенок 

никому ничего не должен; 

– педагогом оценивается не точность выполнения заданий, 

а попытка ребенка найти нестандартные решения или много ре-

шений одного задания; 

– анализируется каждое выполненное задание обучающе-

гося; 

– задания, предлагаемые детям, либо вытекают из их по-

вседневного опыта, либо усваиваются в процессе работы; 

– чем меньше возраст обучающегося, тем чаще сменяются 

виды активности, в которых ребенку предлагается познако-

миться с учебным материалом. 
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Программа «Непреходящие ценности малой родины» 

автор Е. В. Пчелинцева 

Программа посвящена историко-культурному аспекту раз-

вития ребенка. Она создана на основе достижений современной 

науки и передового педагогического опыта дошкольных обра-

зовательных учреждений Ивановской области. Определяет со-

держание и необходимые условия для становления на ранних 

этапах гражданских основ личности, ее патриотической, нрав-

ственно–этической и эстетической направленности, воспитания 

любви и уважения к своему народу, его культурному богатству 

и разностороннему таланту. Программа ориентирована на по-

знание истории и культуры родного края. По мнению авторов, 

цель программы — ознакомление с ближайшим природным 

окружением, богатыми народными традициями, искусством 

умельцев, особенностью эколого-природных условий местно-

сти. Программа ориентирована на возраст детей от трех до семи 

лет. Особенность программы — в интеграции исторических, 

экологических, эстетических, этических представлений ребенка 

на основе широкого приобщения к культурному наследию род-

ной земли, народным традициям, самобытной природе родного 

края. Главный критерий отбора материала — краеведческая 

культура, искусство и история, факты и события как составные 

части общей национальной культуры России.  

Программа включает три блока, которые содержат широ-

кий круг тем, предусматривающих на специально организован-

ных занятиях и вне занятий ознакомление детей с родным 

краем, его историей, фольклором, народным и изобразительным 
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творчеством и др. В программе определено содержание сов-

местной деятельности воспитателя и детей, предусмотрена ор-

ганизация свободной самостоятельной деятельности, в рамках 

которой развивается творческая активность каждого ребенка. 

 

Программа «Дружные ребята» 

автор Р. С. Буре 

Цель программы — развитие эмоционально-нравственной 

сферы ребенка средствами совместной продуктивной деятель-

ности. 

Задачи программы:  

– выявить индивидуальные особенности психоэмоцио-

нального развития ребенка; 

– разработать личностно–ориентированные занятия по раз-

витию и коррекции социально–значимых эмоций; 

– сформировать позицию партнерских взаимоотношений 

детей друг с другом через их совместную продуктивную дея-

тельность; 

– обучить воспитателей, учителей, родителей эффектив-

ным способам взаимодействия с детьми. 

В программе определены главные условия, обеспечиваю-

щие эффективность работы по воспитанию у детей гуманных 

чувств и отношений: 

– особая роль педагога как организатора жизни детей в 

группе детского сада;  

– уважительное общение педагога с ребенком;  

– удовлетворение потребности каждого ребенка в общении 

с воспитателем;  



90 
 

 

– организация совместной содержательной деятельности 

детей, направленной на достижение общего результата;  

– создание в группе обстановки эмоционального комфорта 

для каждого ребенка, обеспечение благоприятного, равного по-

ложения каждого ребенка в группе сверстников.  

Программа имеет возрастной принцип построения, содер-

жит целостную систему формирования гуманных чувств у детей 

дошкольного возраста. Задачи, содержание и методика работы 

последовательно представлены, начиная со второй младшей 

группы, с поэтапным их усложнением в соответствии с разви-

тием практического опыта общения детей при учете обязатель-

ного индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Во второй младшей группе основным содержательным 

компонентом воспитания является формирование у ребенка от-

зывчивости на конкретную ситуацию эмоционального неблаго-

получия сверстника, а в методических рекомендациях раскрыты 

методы и приемы, позволяющие педагогу в наглядной форме 

демонстрировать поступки, отражающие отзывчивое отноше-

ние детей к нему.  

В средней группе ведущей задачей становится развитие 

обобщенных представлений о проявлении сочувствия к сверст-

нику, способности проникать в его эмоциональное состояние, 

что побуждает к взаимному адекватному поведению. Методи-

ческие приемы направлены на формирование у ребенка умения 

проявлять гуманное отношение к сверстнику в соответствии со 

складывающейся ситуацией, а также на осознание моральных 

норм, понимание их справедливости и личной значимости. 
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В старших группах детского сада (старшая и подготови-

тельная) центральной задачей становится формирование добро-

желательного отношения к сверстникам в условиях совместной 

деятельности детей, наиболее существенной стороной которой 

является общественная устремленность. Методические приемы 

раскрывают, как обеспечить каждому ребенку возможность ре-

ализовать свои желания и интересы, как способствовать форми-

рованию у детей дружеских отношений, а также социально-об-

щественных качеств, основанных на уважении. 

В основе концепции программы лежит научное положение 

А. В. Запорожца о роли социальных эмоций в нравственном вос-

питании детей. Отмечается, что нередко ребенок дошкольного 

возраста игнорирует требования педагога не потому, что не хо-

чет или не знает, как их выполнять, а потому, что не ориентиру-

ется на состояние окружающих людей, не учитывает их интере-

сов и желаний. Напротив, установление в группе определенных 

жестких правил поведения и формальное выполнение их ребен-

ком являются лишь внешним организующим фактором его по-

ведения, и не означают понимания дошкольником их нравствен-

ной ценности. Только постепенное осознание ребенком личной 

значимости поступков способствует воспитанию отзывчивости, 

доброжелательности, сочувствия к сверстникам, испытываю-

щим эмоциональный дискомфорт, а также умению действовать 

в интересах других, воздерживаться от эгоистических проявле-

ний. Для решения проблемы правильного формирования эмоци-

ональной сферы ребенка была выбрана совместная продуктив-

ная деятельность, которая заключает в себе большие возможно-
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сти для формирования у детей старшего дошкольного и млад-

шего школьного возрастов позиции активного участника об-

щего дела. 

 

Программа «Планета сказок» 

автор В. И. Ашиков 

Цель программы — формирование основ Культуры мира, 

выраженных в миролюбии, любви и уважении к другим народам 

и культурам, широком кругозоре и чувстве единения со всем 

миром. 

Задачи программы: 

– познакомить с народными сказками разных стран, их 

культурой, миром природы и человека; 

– формировать понимать смысл сказок разных народов, 

умение находить в них нравственно полезное и видеть общее; 

– показать разнообразие людей, культур, природы и по-

мочь увидеть в них общее начало; 

– развивать чувство восприятия красоты в разнообразных 

ее проявлениях.  

Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение ко 

всем людям, народам и их культурам, природе, а также к своей 

родине — неотъемлемой части нашего общего Дома — планеты 

Земля. 

Принцип подбора сказок. В программе используются 

народные сказки. Они должны выражать нравственные ценно-

сти, быть увлекательными, достаточно информативными (в них 

обязательно должны быть отражены природные, культурные, 

бытовые и другие особенности каждого народа). Сказки не 
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должны быть слишком длинными, чтобы дети на одном занятии 

могли услышать всю сказку от начала до конца. Хорошо, если 

сказки будут иллюстрированы. Если нет, дети сами могут про-

иллюстрировать сказку. В этом им помогут используемые на за-

нятии пособия и материалы. 

Информационное наполнение занятия. Важно не перегру-

жать занятия по программе излишней информацией о стране, ее 

природном мире и т. д. Детям данного возраста важно узнать 

главное (какие люди в ней живут, как они выглядят, какие осо-

бые животные, растения там встречаются), увидеть красоту 

народного творчества, услышать народную песню, музыку. За-

нятие должно проходить в непринужденной атмосфере, быть 

увлекательным, как любое путешествие. О том, сколько людей 

проживает в данной стране, каковы ее площадь, политический 

строй и т.д., дети узнают позже, в школе. Но воспитатель, педа-

гог, родители, занимающиеся с ребенком по данной программе, 

должны иметь больше знаний о каждой стране, чем тот объем, 

который они дают ребенку. 

География сказок. В программе должны быть представ-

лены сказки всех континентов: Азии, Европы, Африки, Аме-

рики, Австралии. 

Начинается путешествие по «Планете сказок» с России, а 

обойдя весь земной шар, вернемся домой, но, уже с другой сто-

роны. На нашей планете около 200 стран, и, конечно, мы не смо-

жем рассказать о всех. Критериями выбора страны станут сама 

сказка и тот вспомогательный материал, который мы сможем 

найти и рекомендовать, но страны, имеющие богатую нацио-

нальную культуру и природную специфику, должны быть пред-

ставлены в первую очередь. 
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Программа «Основы безопасности детей  

дошкольного возраста» 

авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Технология «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые 

знания об общепринятых человеком нормах поведения, сфор-

мировать основы экологической культуры, ценности здорового 

образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными 

навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа 

имеет социально-личностное направление. 

Цель программы — воспитание у ребенка навыков адек-

ватного поведения в различных неожиданных ситуациях, само-

стоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи в работе с педагогами: 

– создать условия для формирования безопасности жизне-

деятельности у детей старшего дошкольного возраста через ва-

риативные формы обучения; 

– повысить профессиональную компетенцию педагогов в 

вопросах организации и воспитания детей старшего дошколь-

ного возраста; 

– создать систему анкетирования по формированию жиз-

недеятельности у старших дошкольников для всех участников 

педагогического процесса (воспитатели, родители, воспитан-

ники). 

Задачи в работе с детьми: 

– формировать знания детей о здоровом образе жизни, спо-

собствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни»; 



95 
 

 

– формировать у детей сознательное и ответственное без-

опасности и безопасности окружающих; 

– расширять и систематизировать знания детей о правилах 

общения с незнакомыми людьми; 

– расширять и систематизировать знания детей о правиль-

ном поведении при контактах с домашними животными; 

– закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, 

дороге, транспорте; 

– развить основы экологической культуры ребенка и ста-

новление у него ценного и бережного отношения к природе. 

Задачи в работе с родителями: 

– знакомить родителей с работой МДОУ по формирова-

нию у детей старшего дошкольного возраста основ безопасно-

сти жизнедеятельности; 

– повышать уровень знаний родителей по формированию 

у детей старшего дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности; 

– воспитывать у родителей ответственность за безопас-

ность детей, их эмоциональное благополучие. 

Отличительной особенностью работы по программе, со-

стоит в осознании педагогом большого значения положитель-

ного примера со стороны взрослых, и прежде педагога. Налажи-

вание контактов с родителями и достижение полного взаимопо-

нимания — неизбежные условия эффективности в воспитании 

детей. Формирование безопасного поведения неизбежно свя-

зано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком 

много — ребенок не сможет выполнить их в полной мере, и 
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неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное со-

держание, которое требует совместных усилий педагогов и ро-

дителей, определить перечень жизненно важных правил и за-

претов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и 

в детском саду. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и дру-

гие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ре-

бенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улицах города». 

Раздел 1. Ребенок и другие люди: о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений, опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми, ситуации насильственного поведения со 

стороны незнакомого взрослого, ребенок и другие дети, в том 

числе подростки, если «чужой» приходит в дом, ребенок как 

объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа: в природе все взаимосвязано, 

загрязнение окружающей среды, ухудшение экологической си-

туации, бережное отношение к живой природе, ядовитые расте-

ния, контакты с животными, восстановление окружающей 

среды. 

Раздел 3. Ребенок дома: прямые запреты и умение пра-

вильно обращаться с некоторыми предметами, открытое окно, 

балкон как источники опасности, экстремальные ситуации  

в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка: здоровье — главная ценность 

человеческой жизни, изучаем свой организм, прислушаемся к 

своему организму, о ценности здорового образа жизни, о про-

филактике заболеваний, о навыках личной гигиены, забота о 
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здоровье окружающих, поговорим о болезнях, инфекционные 

болезни, врачи — наши друзья, о роли лекарств и витаминов, 

правила оказания первой помощи. 

Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка: психиче-

ское здоровье, детские страхи, конфликты и ссоры между 

детьми. 

Раздел 6 Ребенок на улице: устройство проезжей части, 

«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов, до-

рожные знаки для водителей и пешеходов, правила езды на ве-

лосипеде, о работе ГИБДД, регулировщик, правила поведения в 

транспорте, если ребенок потерялся на улице. 

Этапы работы: 

Начальный этап: Организация предметно-развивающей 

среды, направленной на формирование основ безопасного пове-

дения дошкольников. Создание в группе «уголков» ПДД и 

ОБЖ. Разработка перспективного планирования воспитатель-

ной работы с детьми по ОБЖ и ПДД. Разработка дидактических 

игр, заданий. Подбор методической и наглядной литературы, 

методических пособий. 

Основной этап: реализация программ, включение разно-

образных по содержанию бесед, игр, игровых ситуаций в повсе-

дневную жизнедеятельность детей как в непосредственно обра-

зовательной деятельности, так и вне ее. Развитие у детей само-

стоятельности, инициативы на основе знакомства с правилами 

безопасного поведения. 

Заключительный этап: проведение бесед, консультаций, 

открытых просмотров ООД для педагогов ДОУ и района. Орга-
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низация и проведение совместных мероприятий с детьми и ро-

дителями по ПДД и ОБЖ (досуги, занятия, семинары). Участие 

детей в районных конкурсах по ОБЖ и ПДД. 

При реализации этой программы каждое дошкольное учре-

ждение организует обучение с учетом индивидуальных и воз-

растных особенностей детей, социокультурных различий, свое-

образия домашних и бытовых условий городской и сельской 

местности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учеб-

ное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстри-

рованных раздаточных альбома для детей. 

Методистами лаборатории педагогики и методики до-

школьного образования МИПКРО в помощь воспитателям раз-

работано пособие «Твоя безопасность», включающее кон-

спекты, игры, развлечения, забавы. 

 

Программа по обучению старших дошкольников правилам 

поведения в экстремальных ситуациях в быту «Один дома» 

авторы Н. Мельникова, Л. Захарова, Г. Шакурова 

В программе определены следующие ситуации как «экс-

тремальные»: 

– один дома / звонок в дверь, телефонный звонок, погас 

свет, запах дыма, газа в квартире, дым из окна напротив, про-

рвало водопровод и т.д. 

– один во дворе / травма самого ребенка или сверстника, 

встреча с подростками, незнакомым взрослым, общение с жи-

вотными; 
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– один на улице / правила дорожного движения и т.д.; 

– один в лифте, в подъезде, в большом магазине, в метро. 

Предлагается следующий алгоритм работы: 

1. Первичное обследование / опрос / детей, анкетирование 

педагогов и родителей с целью определения знаний понятия 

«экстремальный», «безопасность». 

2. Создание условий в группе: комфортного, благоприят-

ного с психологической точки зрения микроклимата, развиваю-

щего пространства. 

3. Работа над расширением и уточнением знаний и опыта 

детей. 

4. Составление памяток для детей и родителей. Диагно-

стика детей после каждого этапа работы. 

План-программа представляет формы работы с родите-

лями и педагогами на каждый месяц реализации. 

 

Программа «Формирование безопасного поведения детей 

5–7 лет на улицах и дорогах» 

автор К. В. Петрова 

Актуальность и просто жизненная необходимость обуче-

ния детей безопасному поведению на дорогах несомненны. Ста-

тистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транс-

портных происшествий являются именно дети. Приводит к 

этому элементарное незнание основ Правил дорожного движе-

ния и безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части. Предоставленные сами себе дети, особенно 

младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями 

на дороге. Ребенок 3–7 лет не может осознать опасности. Он не 
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представляет автомобиль в качестве опасности, которая может 

нанести увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у 

него связаны приятные впечатления. 

Ничто так не влечет малыша, как автомобиль — игрушеч-

ный или настоящий. Дети считают вполне естественным вы-

ехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять 

здесь веселую игру. Объясняется это тем, что дети еще не умеют 

в должной степени управлять своим поведением. Они не в со-

стоянии правильно определить расстояние до приближающейся 

машины и ее скорость, переоценивают собственные возможно-

сти, считая себя самыми быстрыми и ловкими. У них еще не вы-

работалась способность предвидеть возможность возникнове-

ния опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. По-

этому они безмятежно выбегают на дорогу перед остановив-

шейся машиной и внезапно появляются на пути другой. Избе-

жать такого опасного поведения можно лишь путем соответ-

ствующего воспитания и обучения ребенка безопасному пове-

дению на дороге. 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых, 

но они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на де-

тей, поэтому главная задача педагога доступно разъяснить пра-

вила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл, опасности несоблюдения правил, при этом не исказить 

их содержание. Это означает, что в процессе обучения следует 

избегать применения слов и понятий абстрактного характера, 

модели поведения, которым их учат, не должны быть слишком 

сложными и не должны быть рассчитаны на то, чтобы дети вы-

полняли несколько поступков одновременно. 
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В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах ни в коем случае не 

должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить плано-

мерно, систематически, постоянно. Именно этому способствует 

программа безопасного поведения дошкольников на дорогах. 

Цель программы — научить дошкольников жить в совре-

менном мире всевозрастающих транспортных потоков, создать 

условия для формирования у дошкольников устойчивых навы-

ков безопасного поведения на улицах и дорогах, сохранять 

жизнь и здоровье. 

Задачи программы: 

1. Обучение детей безопасному поведению на автомобиль-

ных дорогах. 

2. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за 

дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, уме-

ние обходить их. 

3. Воспитание дисциплинированности и сознательного вы-

полнения правил дорожного движения, культуры поведения в 

дорожно-транспортном процессе. 

4. Обучение первичным навыкам оказания первой меди-

цинской помощи при ДТП. 

 

«Маленькие россияне» программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

редактор-составитель Н. А. Арапова-Пискарева 

Система воспитательной работы «Маленькие россияне» 

разработана педагогическим коллективом ДОУ № 2 поселка Ра-

монь Воронежской области под руководством заведующей дет-
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ским садом заслуженного учителя РФ Г. С. Колядиной. Она ос-

нована на современных подходах к воспитанию. Ее главные 

признаки: гуманизм и уважение к личности ребенка. 

Цель системы — комплексное решение проблем воспита-

ния, содействующее формированию всесторонне развитой лич-

ности. Воспитательная работа детского сада ориентирована на 

развитие у детей системы нравственных качеств, социально-

коммуникативных навыков. 

Комплексный подход к воспитанию дошкольников выра-

жается в единстве воздействия на все стороны личности ре-

бенка: интеллектуальную, эмоциональную, волевую и дей-

ственно-практическую. Система «Маленькие россияне» охва-

тывает весь педагогический процесс: организованные занятия, 

праздники, развлечения, игры, свободную от занятий деятель-

ность. 

Система нацелена на совершенствование воспитательной 

работы и включает ряд авторских мини-программ по основным 

приоритетным направлениям развития в ДОУ (таблица 1). 

Таблица 1 — Приоритетные направления развития в ДОУ 

Направления Задачи 

1 2 

Экологическое воспитание. 

Реализация авторской мини-

программы «Друзья природы». 

Воспитание основ экологиче-

ской культуры и экологического 

сознания. 

Физическое воспитание. Реа-

лизация авторской мини-про-

граммы «Ребенок — природа — 

здоровье». 

Формирование здорового об-

раза жизни детей. Воспитание 

бережного отношения у своему 

здоровью. 
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Продолжение таблицы 1 

  

Нравственно-патриотическое 

воспитание. Реализация автор-

ской мини-программы «Малая 

родина». 

Воспитание чувства глубокой 

привязанности к родным ме-

стам, уважительного отношения 

к своим национальным корням. 

Художественно-эстетическое 

воспитание. Реализация автор-

ской мини-программы «Мир 

творчества». 

Воспитание эстетического 

вкуса детей. Развитие творче-

ских способностей. 

 

Воспитание — это многогранный процесс постоянного ду-

ховного обогащения, обновления и тех, кто воспитывается, и 

тех, кто воспитывает. Важно, чтобы воспитателей и детей объ-

единяла духовная общность и увлеченность, при которых забы-

вается, что педагог — это руководитель и наставник. Воспита-

тель должен стать другом для ребенка. И, если эта дружба оза-

рена благородным увлечением, порывом к чему-то светлому, 

разумному, в сердце ребенка никогда не появится зло. Только 

при сердечном отношении в душе ребенка может зародиться до-

верие, любовь, доброта к людям, вера в справедливость стар-

ших. Без этой веры невозможно единение воспитанника и вос-

питателя, а значит, невозможен единый воспитательно-педаго-

гический процесс. 

Открыть в ребенке доброе, светлое, пробудить в нем 

стремление к знаниям, активности, самостоятельности, воспи-

тать у него трудолюбие – вот основные задачи педагогов дет-

ского сада. 
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Но воспитательный процесс станет результативен только 

тогда, когда родители будут принимать активное участие в вос-

питательной работе. Пропаганда педагогических знаний среди 

родителей является составной частью работы дошкольного 

учреждения. 

Работа педагогов по семейному воспитанию начинается 

еще до рождения ребенка. Она выражается в педагогическом 

просвещении родителей на базе детского сада. Сегодня стало 

очевидно, что детский сад не в состоянии без взаимодействия с 

родителями решить очень многие важные воспитательные за-

дачи. Семья имеет решающее влияние на развитие основных 

черт личности ребенка. Задача педагогов — направить деятель-

ность родителей в то русло, которое созвучно задачам и содер-

жанию воспитательной работы в детском саду. 

В практику работы с родителями вошли заседания семей-

ного клуба «Росточек», вечера вопросов и ответов, совместные 

туристические походы. 

Ежегодно заполняется социальная карта семьи, на основе 

которой планируется работа с родителями. Особое внимание 

уделяется многодетным и неблагополучным семьям. Организу-

ется посещение таких семей, проводятся консультации, даются 

практические советы и рекомендации по коррекции поведения 

и развития детей. К помощи привлекаются специалисты: врачи, 

педагоги, психологи, логопеды. 

Воспитательная система «Маленькие россияне» дает поло-

жительные результаты. Качество воспитания детей поднялось 

на более высокий уровень. Дети, выпускающиеся из детского 

сада, не только обладают определенным багажом знаний, но и 
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отличаются воспитанностью, умением контролировать свое по-

ведение, душевными качествами. 

 

«Мы живем в России» 

авторы Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова  

Предлагаемая программа предназначена для реализации 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения и может быть 

использована как парциальная. Результатом освоения данной 

программы является обеспечение социально-воспитательного 

эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего ду-

ховно-нравственными ценностями, гражданско-патриотиче-

скими чувствами, уважающими культурное, историческое про-

шлое России. Программа рассчитана на три года и предназна-

чена для работы с детьми в средней, старшей и подготовитель-

ной группах детского сада. В данном пособии рассматривается 

система работы по теме с детьми 5–6 лет. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня — одно 

из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Термин 

«патриотизм» включает в себя чувство ответственности перед 

обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, 

дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к дру-

гим людям. Формирование личности ребенка, его воспитание 

начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмо-

ций, через обязательное приобщение к культуре, обеспечение 

духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так нужда-

ется. Данная программа - это попытка движения от воспитания 
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простых чувств к достижению наивысшей цели - воспитанию 

чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину. 

Конечно, начинать работу по патриотическому воспита-

нию нужно с создания для детей теплой, уютной атмосферы. 

Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен ра-

достью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь 

с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, 

родной улице, родной семье начинается формирование того 

фундамента, на котором будет вырастать более сложное образо-

вание — чувство любви к своему Отечеству. 

Целью программы является воспитание гуманной, ду-

ховно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следую-

щих задач: 

– обеспечение необходимых кадровых, научно-методиче-

ских, материально-технических условий для реализации про-

граммы: обучение педагогов, наличие, методической литера-

туры, пособий, художественной литературы для детей, органи-

зация экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, со-

здание развивающей среды в группах и т.д.; 

– формирование чувства привязанности к своему дому, 

детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 

– формирование у детей чувства любви к своему родному 

краю, своей малой родине на основе приобщения к родной при-

роде, культуре и традициям; 

– формирование представлений о России как о родной 

стране, о Москве как о столице России; 
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– воспитание патриотизма, уважения к культурному про-

шлому России средствами эстетического воспитания; музыка, 

изодеятельность, художественное слово; 

– воспитание гражданско-патриотических чувств через 

изучение государственной символики России. 

Содержание тематического планирования материала. 

Тематическое планирование способствует эффективному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, помогает 

им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. 

Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вме-

сте представляют целостную картину сведений о России. 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впер-

вые он осознает себя членом семейного сообщества. В рамках 

этого блока дети средней группы получают знания о своем бли-

жайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные от-

ношения к своим близким, уточняются представления детей о 

занятиях, именах близких людей, семейных историях, тради-

циях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о 

родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, 

его достопримечательностях, промышленности, видах транс-

порта городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельно-

сти людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспиты-

вается гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают 

географические сведения о территории России, в средней 

группе знакомятся с государственными символами России: 
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герб, флаг, гимн. В старшей и подготовительной группах, рас-

ширяют представление о значении государственных символов 

России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, 

флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины 

— Москвой и другими городами России, знаменитыми россия-

нами. Формируются представления о том, что Россия - много-

национальная страна с самобытными, равноправными культу-

рами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее куль-

туре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из про-

явлений патриотизма. При ознакомлении с родной природой 

дети средней группы получают сначала элементарные сведения 

о природе участка, детского сада, затем краеведческие сведения 

о природе и, наконец, в старшей и подготовительной группах — 

общие географические сведения о России, природе родного 

края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоцио-

нально, бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство 

любви и уважения к культурным ценностям и традициям рус-

ского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным 

народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. Педагоги формируют у детей общее представление 

о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить 

и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 
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Содержание предметно-развивающей среды. 

Неоспоримо значение правильно организованной пред-

метно-развивающей среды для жизни и развития ребенка до-

школьного возраста. Программа предъявляет особые требова-

ния к организации предметно-развивающей среды в группах. 

Предлагается оформить в группах зоны гражданско-патриоти-

ческого воспитания, где бы дети могли в условиях ежедневного 

свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, 

стране. Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фо-

тографий с видами родного города, родной страны, столицы, 

климатических зон России. Это могут быть панорамные снимки 

достопримечательностей, картины с изображением родных пей-

зажей, иллюстрации народных промыслов, произведения уст-

ного народного творчества, образцы российского герба и флага. 

Предлагаемый детям материал должен в обязательном 

порядке меняться в зависимости от изучаемых тематических 

блоков. 

Формы реализации программы. 

Реализация программы предполагает осуществление спе-

циально организованных занятий, в процессе которых дети по-

лучают знания; навыки по изучаемым тематическим блокам. 

Цикл занятий по ознакомлению с родным городом (селом) целе-

сообразно проводить в форме экскурсий по достопримечатель-

ным местам малой родины. Организуются целевые прогулки, ко-

торые помогают детям в условиях активного исследования окру-

жающего мира делать выводы о сезонных изменениях в природе, 

жизни городских птиц, обитателей водоемов и т.д. 

Большая роль в реализации программы отводится совмест-

ной деятельности воспитателей с детьми, т.к. воспитание чувств - 
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процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки распи-

сания занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого 

с ребенком, в результате и посредством которого формируется 

такое сложное образование, как чувство любви к Редине. В сов-

местной деятельности воспитатели широко используют дидак-

тические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрали-

зованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на основ-

ной вид детской деятельности - игровую, формировать у детей 

соответствующие программным задачам знания и навыки. В 

совместную деятельность мы предлагаем включать беседы о 

родном городе (селе, деревне), городах России, животных род-

ного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, иллю-

страций, организацию выставок предметов детского творчества.  

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами 

эстетического воспитания, поэтому большая роль в программе 

отводится изобразительной деятельности, прослушиванию ли-

тературных и музыкальных произведений. Литература и искус-

ство оказывают огромное влияние на нравственное развитие и 

эмоциональный мир ребенка. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают 

праздники, утренники, массовые мероприятия. Авторы предла-

гают проводить мероприятия, способствующие развитию пат-

риотических чувств, например: праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека; осенняя ярмарка; новогодний утренник; 

рождественские колядки; День защитников Отечества; 

«Встреча весны» — фольклорный праздник; масленичная олим-

пиада; День Победы; День защиты детей; веселые спартакиады. 

Большую помощь в воспитании маленьких патриотов ока-

зывают занятия детей в кружках по интересам. Работа кружков 
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предполагает закрепление полученных на занятиях знаний о 

культуре и предметах народно-прикладного творчества. Можно 

организовать работу таких кружков, как вышивание, бисеропле-

тение, фольклорный ансамбль, декоративное рисование, теат-

ральная студия. 

 

Авторизованная программа нравственно-патриотического 

и духовного воспитания дошкольников 

автор В. И. Савченко 

Представленная программа призвана помочь педагогам си-

стемно осуществлять нравственное, патриотическое и духовное 

воспитание детей на основе внедрения идей педагогического со-

провождения процесса духовно-нравственной идентификации 

ребенка в пространстве детства, включая родительское участие 

в педагогическом процессе. 

Цель духовно-нравственного воспитания: сохранение, 

формирование духовно-нравственного здоровья детей в усло-

виях организации работы в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

– создать условия для проявления ребенком заботливого, 

милосердного отношения к окружающим, для проявления спо-

собности к сопереживанию, и адекватному проявлению этих 

чувств; 

– формировать впечатления об исторической, культурной 

традиции народа через театр, игру, сказку; 

– ввести детей в круг основных православных праздников, 

показать их тесную и органическую связь с народной жизнью, 

познакомить с основами духовности народа и традиционного 
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уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведе-

ния праздничных дней, пробудить чувство сопричастности к 

традициям нашего народа; 

– познакомить с простейшими православными понятиями, 

связанных с датами календаря, объяснение их значения, сути и 

ценности в жизни культуре россиян; 

– формировать представления детей о таких понятиях, как 

стыд, совесть, прощение, примирение, милосердие, честность, 

доброта, любовь; 

– воспитывать любовь и уважение к Отчизне: ее народу, 

культуре, истории, святыням, фольклора, традициям народа; 

– воспитывать у ребенка желание помогать другим, быть 

правдивым, трудолюбивым, справедливым; 

– воспитывать уважение к нравственным нормам христи-

анской морали, учить различать добро и зло, хорошие и плохие 

поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, внимательными 

к сверстникам и старшим; 

– развивать эмоционально-волевую сферу: (культуру, ду-

ховный отклик). 

Основные принципы работы. 

Гуманистическая направленность (отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного раз-

вития) реализуется путем формирования отношения к себе, к 

другим субъектам и объектам. (любовь к ближним, природе, бе-

режное отношение к материальным ценностям, святыням 

нашего народа). 

Природосообразность (воспитание должно основываться 

на научном понимании естественных и социальных процессов, 
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согласовываться с общими законами развития человека сооб-

разно его полу, возрасту, здоровью). 

Культуросообразность (воспитание должно строиться в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры, 

в данном случае Православия, и особенностями, присущими 

традициям региона). 

Непрерывность и преемственность воспитательных воз-

действий (семьи, дошкольного учреждения, школы). 

Направления реализации программы. 

Духовно–образовательное (занятия, беседы, устные  

поучения). 

Воспитательно–оздоровительное (праздники, игры  

подвижные, ролевые и строительные; прогулки, экскурсии,  

походы). 

Культурно–познавательное (встречи, целевые прогулки, 

экскурсии, концерты, просмотр диафильмов). 

Нравственно–трудовое (труд по самообслуживанию, 

уборка группы и территории, труд по интересам, продуктивная 

деятельность, изготовление подарков к праздникам). 

В содержание духовно-нравственного воспитания входят: 

– события в потоке времени: даты календаря, даты право-

славного и земледельческого календаря, события в жизни се-

мьи, города, края; 

– судьбы людей в истории (близких ребенку, участников 

исторических событий); 

– развитие народной культуры и цивилизации: декора-

тивно-прикладное искусство, живопись, архитектура, костюм, 

предметы быта, техника, вооружение; 
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– роль событий, людей, культуры, ценностей в жизни 

народа и страны. 

Дидактические средства: традиции, обряды народных 

праздников и быта россиян; былины, сказки, пословицы (фоль-

клор); народные игрушки; предметы быта; предметы декора-

тивно-прикладного искусства; коллекции: одежды, монет, от-

крыток, предметов быта; книги: энциклопедии, буклеты, дет-

ская художественная литература по страницам истории; фото-

графии; репродукции, иллюстрации; схемы, модели, символы 

(геральдика); видео, аудио продукция. 

Автором предлагаются различные кружковые занятия по 

духовному воспитанию в процессе реализации программы. К 

ним относятся: утренники, интегрированные занятия до или по-

сле занятия-праздника, чтение художественных произведений 

духовно-нравственного содержания, беседы, беседы-обсужде-

ния, продуктивная деятельность (открытки к празднику), орга-

низация выставок (совместная деятельность детей и родителей), 

игры и тренинги духовно-нравственного содержания («Делаем 

добрые дела «тайно» как Св. Николай»), разучивание стихов, 

песен к празднику, встречи с интересными людьми (например: 

преподаватели школы искусств, участники церковного хора), 

рассматривание икон, иллюстраций, картин к праздникам, 

оформление фотоальбома «Наши праздники», выставки рисун-

ков, открыток, поделок, выполненными детьми и детьми вместе 

со взрослыми. 

В рамках программы планируется активное вовлечение ро-

дителей в реализацию и решение поставленных задач. Автор 

предлагает следующие формы организации взаимодействия с 

родителями: родительские собрания на духовно-нравственные 
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темы, лекторий для родителей с участием приглашенных гос-

тей, анкетирование и тестирование родителей с целью выявле-

ния ошибок и  коррекции процесса духовно-нравственного вос-

питания в семье и направленности воспитательного процесса в 

образовательном учреждении, совместные с родителями празд-

ники, спектакли, изготовление декораций к праздникам (попол-

нение театральной студии новыми куклами, реквизитом и т.д.), 

круглые столы с педагогами и другими сотрудниками детского 

сада, консультации, выставки педагогической, коррекционной 

литературы и пособий для родителей, обмен опытом по ду-

ховно-нравственному воспитанию в семье, выставки  семейных 

работ к праздникам, индивидуальное собеседование. 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста позволяет: сформировать гармоничную духовно-здо-

ровую личность ребенка, сформировать навыки межличност-

ного общения детей с позиции равенства, уважения, взаимопо-

нимания, воспитать средствами театрально-музыкального ис-

кусства чувства патриотизма, милосердия, правдолюбия, стрем-

ления к добру и неприятию зла, сформировать потребность и го-

товность проявлять, приобщить детей и взрослых к культур-

ному опыту, знаниям о традициях народа. 

 

«Я люблю Россию!» 

автор Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова 

Парциальная программа «Я люблю Россию!» является ин-

новационным программным документом для дошкольных обра-

зовательных учреждений комбинированного и компенсирую-

щего видов. Программа составлена в соответствии с Законом 
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Российской Федерации «Об образовании», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования, Федеральной образовательной программой дошколь-

ного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемир-

ной декларацией об обеспечении выживания, защиты и разви-

тия детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиоло-

гическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях, а также разра-

ботками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Программа содержит описание задач и содержания работы 

в образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи), позволяет в соответствии с Федеральной образо-

вательной программой дошкольного образования «реализовать 

несколько основополагающих функций дошкольного уровня 

образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста 

как гражданина Российской Федерации, формирование основ 

его гражданской и культурной идентичности на соответствую-

щем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного обра-

зования, ориентированного на приобщение детей к традицион-

ным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, боль-

шой и малой Родины». 
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В программу включены планирование работы педагогов и 

специалистов по периодам учебного года, примерный перечень 

игр, игровых и развивающих упражнений, содержание куль-

турно-досуговой деятельности для старшей и подготовительной 

к школе групп в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Задачи и содержание образовательной, коррекционной, 

воспитательной деятельности представлены по следующим раз-

делам. 

Формирование общепринятых норм поведения, гендерных 

чувств. Приобщать детей к моральным ценностям человече-

ства. Формировать нравственное сознание и нравственное пове-

дение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, фор-

мами и способами общения. Воспитывать у каждого ребенка 

уважительное отношение к членам своей семьи, понимание зна-

чимости семьи в своей жизни. Воспитывать честность, скром-

ность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопережи-

вать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защи-

щать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Продолжать работу по формированию образа «Я», 

по половой дифференциации, учить уважать себя, свою поло-

вую принадлежность. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Формировать представле-

ния о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гражданских чувств, чувства патрио-

тизма. Формировать представления об истории и настоящем 
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родного города, поселка, деревни, о природе и достопримеча-

тельностях малой Родины, о людях труда, о знаменитых земля-

ках. Формировать знания о Москве и Санкт-Петербурге как сто-

лицах России, их основателях, их прошлом и настоящем, об их 

достопримечательностях. Формировать представления о России 

как многонациональном государстве, о культуре народов, ее 

населяющих, уважение к людям разных национальностей. Фор-

мировать первичные представления об истории России, знания о 

победе в Великой Отечественной войне. Формировать представ-

ления о государственных символах: флаге и гербе, гимне. Фор-

мировать представления о государственных праздниках (Дне за-

щитника Отечества, Дне Победы, Дне России, Дне народного 

единства). Формировать представления о достижениях россиян в 

науке, культуре, исследованиях космоса, в спорте. Формировать 

представления о природе России, ее природных богатствах. При-

общать детей к славянской народной культуре. Воспитывать де-

тей на самобытной культуре своего народа. Приобщать детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая куль-

турные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Совместная трудовая деятельность. Расширять пред-

ставления детей о труде взрослых и его общественном значе-

нии, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профес-

сиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-

ство, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 
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материалам и инструментам. Совершенствовать навыки само-

обслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-

бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; из-

готавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, при-

роде. Формирование предпосылок экологического сознания. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в обще-

ственных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. Совер-

шенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пеше-

ходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Оста-

новка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транс-

порта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. Расширять представления о способах вза-

имодействия с растениями и животными. Закреплять представ-

ления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей са-

мостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 
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игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуа-

ции, овладевать условностью игровых действий, заменять пред-

метные действия действиями с предметами-заместителями, а за-

тем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснаще-

нию предметно-пространственной развивающей среды центра 

«Мы — дети России с тобой» в групповом помещении, которая 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и инди-

видуальных особенностей детей. 

В приложениях к Программе представлены конспекты те-

матических интегрированных занятий, сценарии физкультур-

ных досугов, литературный материал для занятий, перечень по-

собий методического комплекта. 

 

«Патриотическая палитра» 

автор Е. А. Попова 

Национальный проект «Образование» направлен на дости-

жение цели, определенной Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным, — обеспечение возможности самореализации и 

развития талантов; федеральный проект «Патриотическое вос-

питание» — на обеспечение функционирования системы патри-

отического воспитания граждан Российской Федерации. В рам-

ках данного проекта ведется работа по развитию воспитатель-

ной работы в образовательных организациях общего и профес-

сионального образования, проведению мероприятий патриоти-

ческой направленности. 

Программа основана на понимании того, что патриотиче-

ское воспитание дошкольников складывается из нескольких со-

ставляющих (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Содержание патриотического воспитания 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей — одна из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Она решается во всех видах детской деятельности в ДОО. 

Важно и воспитание в семье, поэтому серьезную роль играет 

формирование патриотических качеств у современных родите-

лей, ведь патриота может воспитать только патриот, человек, 

знающий и любящий свою историю и свою Родину. Как из-

вестно, в работе с дошкольниками особенно важны правильные, 

выразительные наглядные материалы. Огромную их часть со-

ставляют живописные произведения. Кто, как не художники — 

люди, умеющие тонко чувствовать и передавать настроения, со-

бытия, — могут донести важность человеческих подвигов, тра-

гедий, радости, силу единения перед общей опасностью, гармо-

нию человека с природой. Дети дошкольного возраста благо-

даря изобразительному искусству будут не только созерцате-

лями прошлого своей Родины, но и, воплощая в рисунках свое 
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видение событий, станут патриотами, отражающими в рисунках 

будущее своей страны. Обеспечение эмоционального отклика 

ребенка в творчестве достигается за счет уважения к его инди-

видуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, под-

держки его чувства собственного достоинства, уважения к себе 

и окружающим. 

На основании этого в программе выделяются следующие 

важнейшие образовательные ориентиры: 

– обеспечение эмоционального благополучия детей; 

– создание условий для формирования доброжелательного 

и внимательного отношения детей к другим людям; 

– развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

– развитие детских способностей, формирующихся в раз-

ных видах деятельности. 

Благополучие эмоционального фона ребенка напрямую 

связано с его отзывчивостью, эмпатией к событиям и другим 

людям, т. е. со способностью воспринимать, чувствовать и ис-

кать эмоциональный отклик на поступки других людей, нести 

ответственность за собственные поступки. 

Главная идея программы «Патриотическая палитра» за-

ключается в том, что формирование патриотизма у детей до-

школьного возраста неразрывно связано с художественно-эсте-

тическим развитием, ведь именно искусство несет в себе пра-

вильный эмоциональный посыл, способный закрепить в пони-

мании ребенка важность любви к своей семье, Родине и ее исто-

рии, формирует способность сопереживать другим. 

 



123 
 

 

«Формирование культуры безопасности у детей  

от 3 до 8 лет» 

автор Л. Л. Тимофеева 

Воспитание культуры безопасности является педагогиче-

ской составляющей процесса формирования адаптивной лично-

сти, поэтому понятие «культура безопасности» может быть по-

ложено в основу построения образовательного процесса в дет-

ском саду, нацеленного на формирование у воспитанников го-

товности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Таким образом, приобщение к культуре безопасности как ком-

поненту общей культуры является необходимой и важной со-

ставляющей социализации ребенка. Дошкольный возраст благо-

приятен и очень важен для воспитания у детей новых личност-

ных качеств, для освоения ими опыта безопасного поведения. 

Современные представления о сущности культуры без-

опасности и подходах к ее формированию, принципы дошколь-

ного образования, отраженные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, задачи 

системы образования в целом определяют цели и задачи реали-

зации парциальной программы. 

Структура парциальной программы соответствует требо-

ваниям ФГОС ДО, что дает возможность использовать ее в ка-

честве раздела обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО), а также при 

разработке части ООП ДО, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, определяющих возможность полноцен-

ного развития различных форм личностной активности детей, 
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их самостоятельности, творчества во всех видах детской дея-

тельности, способность самостоятельно и безопасно действо-

вать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице  

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

– обеспечение овладения ребенком основными культур-

ными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения 

в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

– формирование представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источ-

никах опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возник-

новения в быту, социуме, природе, современной информацион-

ной среде; 

– развитие мотивации к безопасной деятельности, способ-

ности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятель-

ность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым 

нормам; 

– развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение потенци-

ально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

– развитие коммуникативных способностей, помощь в 

овладении конструктивными способами взаимодействия с 
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детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля обще-

ния в зависимости от ситуации; 

– формирование умения применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), пре-

образовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, опре-

делять категорию опасной ситуации, выбирать программу дей-

ствий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

– формирование основных физических качеств, двигатель-

ных умений, определяющих возможность выхода из опасных 

ситуаций; 

– формирование начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

– формирование готовности к эстетическому восприятию 

и оценке действительности. 

Построение образовательного процесса в соответствии 

со структурой культуры безопасности. 

Приобщение к культуре безопасности как компоненту об-

щей культуры является необходимой и важной составляющей со-

циализации ребенка. В современных исследованиях приводятся 

убедительные доказательства того, что человек может осуществ-

лять безопасную для себя, окружающего социума и природы жиз-

недеятельность только при условии сформированности ценност-

ных ориентаций и всех компонентов культуры безопасности: мо-

тивации к безопасности; системы знаний об источниках опасно-

сти и средствах их предупреждения и преодоления; компетенций 

безопасного поведения; физической и психологической готовно-

сти к преодолению опасных ситуаций; готовности к эстетиче-
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скому восприятию и оценке действительности; личностных ка-

честв, способствующих предупреждению и преодолению опас-

ных ситуаций. В этой связи в содержании парциальной про-

граммы представлены все названные компоненты. 

Планируемые результаты освоения парциальной про-

граммы. 

В качестве результатов освоения парциальной программы 

представлены отдельные аспекты целевых ориентиров, которые 

могут служить социально-нормативными возрастными характе-

ристиками возможных достижений детей в освоении культуры 

безопасности. Подробное описание планируемых результатов 

освоения программы на каждом возрастном этапе представлено 

в содержательном разделе программы. 

Оценка результатов освоения парциальной программы. 

В соответствии с современными представлениями и уста-

новками, связанными со спецификой дошкольного детства и до-

школьного образования, целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, сравнению с достижениями детей. Плани-

руемые результаты освоения парциальной программы позво-

ляют конкретизировать задачи определенного направления об-

разовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить 

эффективность его реализации, скорректировать модель педаго-

гического процесса в части выбора форм и методов воспитания, 

обучения, развития дошкольников. 

В программе представлены показатели изменений в когни-

тивной (знания, представления), эмоционально-ценностной (ин-

терес к различным аспектам образовательного процесса, эмоци-

ональные реакции) и поведенческой (применение освоенных 

знаний, опыта в разных видах деятельности) сферах ребенка и 
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уровни развития по каждому из них по итогам реализации пар-

циальной программы. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сфе-

рой, стали объем и уровень освоения представлений в младшем и 

среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте также необхо-

димо учитывать осознанность знаний и способность их приме-

нять. Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сфе-

рой, оцениваются с использованием критерия устойчивости про-

явления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реак-

ций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 

дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, са-

мостоятельность и инициативность ребенка. 

Данная программа предлагает пути решения задач обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности детей и выбора опти-

мальных методов и содержания работы по формированию куль-

туры безопасности на каждом возрастном этапе. Программа раз-

работана на основе современных исследований с учетом тенден-

ций развития детской популяции и системы образования, требо-

ваний, отраженных в федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте дошкольного образования. 

 

«Веселый рюкзачок» 

авторы А. А. Чеменева,  

А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова 

Парциальная программа дошкольного рекреационного ту-

ризма «Веселый Рюкзачок» рассчитана на детей 5–7 лет. Про-

грамму можно использовать в организованной образовательной 
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деятельности по познавательному, речевому, социально-комму-

никативному и физическому развитию в соответствии с темой, 

указанной в перспективном плане (два раза в неделю). Срок ре-

ализации программы — два года. Структура программы пред-

ставлена двумя модулями: «Первые открытия» (на возраст 5–6 

лет) и «Юные путешественники» (на возраст 6–7 лет). 

Программа включает следующие разделы: 

1. «Рюкзачок открывает мир». 

2. «Рюкзачок готовится в поход». 

3. «Здоровье в рюкзачке».  

4. «Веселый Рюкзачок занимается физкультурой». 

Необходимость разработки программы продиктована значи-

мостью дошкольного детства как начального этапа формирования 

личности человека, воспитания у него ответственного отношения 

к окружающей природной и социальной среде. Современные 

условия жизни и образования предъявляют высокие требования к 

уровню психофизического состояния и общекультурной готовно-

сти ребенка при переходе из детского сада в общеобразователь-

ную школу. В связи с этим растет необходимость в таких подхо-

дах к оздоровлению детей, которые могли бы не только повышать 

физическую подготовленность дошкольников, но и одновре-

менно развивать их интеллектуальные, познавательные способно-

сти, социальную компетентность. 

Анализ специальной литературы и практический опыт ав-

торов показали, что одним из таких подходов является исполь-

зование элементов туризма в работе с дошкольниками. Однако 

практика показывает, что используются они в детских садах в 

основном бессистемно, для решения изолированных друг от 
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друга целей: познавательных, воспитательных, оздоровитель-

ных. Туризм не только совершенствует двигательную сферу ре-

бенка, но и формирует его личностные качества, создает соци-

альные ситуации развития дошкольника. Возможности туризма 

еще не полностью оценены в дошкольном образовании.  

Авторы считают, что это связано с тем, что не разработана 

программа комплексного использования туризма в условиях 

ДОО. В туристской деятельности заложены широкие возможно-

сти для развития и воспитания дошкольников: в ходе тематиче-

ских прогулок, экскурсий, походов ребенок узнает свою страну, 

а начинает это познание со своей малой родины. При этом про-

цесс познания происходит в предметно-наглядной, активной 

форме. Окружающий мир предстает ребенку непосредственно: 

он его видит, слышит, осязает. Образы, получаемые из внеш-

него мира, всегда более яркие, эмоционально-насыщенные, за-

поминающиеся, чем «книжные», те, что предстают на страни-

цах книг, учебных пособий. Кроме того, туризм как средство 

оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендо-

ван практически каждому ребенку при отсутствии у него серь-

езных патологий. Универсальность туризма состоит в том, что 

он всесезонен. 

Потенциал природной и социальной окружающей среды 

должен быть использован для обогащения жизненного опыта 

ребенка, для воспитания гражданина своей Родины, большой и 

малой. 

Цели программы: 

– целостное развитие личности ребенка средствами рекре-

ационного, эколого-оздоровительного, краеведческого туризма; 
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– формирование мотивации к самостоятельной двигатель-

ной и эколого-познавательной деятельности; 

– освоение детьми ценностей общества, природы, здоро-

вья, физической культуры. 

Общие задачи программы: 

– оздоровительные: создавать условия для укрепления здо-

ровья детей, закаливания организма, активного отдыха; расши-

рять адаптационные и функциональные возможности детей; 

– образовательные: способствовать формированию пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, о социо-

культурных ценностях нашего народа, устойчивого интереса к 

природе родного края, к окружающему миру; содействовать 

освоению знаний в области физической культуры, туризма, кра-

еведения, необходимых для успешной социализации ребенка; 

развивать двигательные способности, психические познава-

тельные процессы; содействовать физическому развитию детей, 

овладению ими доступными приемами туристской техники, 

освоению правил ориентирования на местности;  воспитывать 

ценностное отношение к миру природы, историко-культурному 

наследию, потребность в здоровом образе жизни; формировать 

позитивное отношение к окружающему миру; способствовать 

установлению межличностных, в частности, дружеских отно-

шений, формировать готовность ребенка к совместной деятель-

ности со сверстниками. 

Целевыми ориентирами на этапе завершения программы 

являются: 

физическое здоровье: 

– ребенок приобретает хорошую физическую форму; по-

вышается индекс здоровья детей в ДОО;  
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психическое здоровье: 

– ребенок не испытывает тревожности по отношению к 

природе; 

– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

– способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

вступать в свободную коммуникацию со взрослыми и сверстни-

ками;  

социальное здоровье: 

– ребенок находится в гармонии с собой и с другими 

людьми, обретает социальную уверенность; 

– овладевает нормативным поведением в разных формах 

туристской деятельности, подчиняется необходимым в туристи-

ческом походе правилам; 

– следует социальным нормам поведения во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, соблюдает правила без-

опасного поведения; 

– применяет знания, полученные в туристической деятель-

ности, в разных культурных практиках; 

– обладает установкой на ценностное отношение к объек-

там историко-культурного наследия и природе родного края, 

элементарной экологической культурой. 

Содержательный раздел программы. 

Программа «Веселый Рюкзачок» предлагает интегрирован-

ное образовательное содержание для решения задач различных 

образовательных областей: формирование у детей потребности в 
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двигательной активности, развитие выносливости, ловкости и 

волевых качеств, сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни (физическое развитие); формирование 

представлений об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях и способах поведения в них, освоение правил безопас-

ного поведения в окружающем мире, формирование экологиче-

ского сознания; приобщение к элементарным общепринятым 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, фор-

мирование патриотических чувств, гражданской принадлежно-

сти (социально-коммуникативное развитие); развитие познава-

тельно-исследовательской деятельности, формирование целост-

ной картины мира, расширение кругозора, формирование эле-

ментарных представлений о туризме (познавательное развитие); 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие 

всех компонентов устной речи детей (речевое развитие). Содер-

жание программы направлено на развитие двигательной и позна-

вательной активности дошкольников, формирование у них осо-

знанного отношения к здоровью, ценностного отношения к при-

родному и социальному окружению. 

Указанные в содержании программы игры, упражнения, 

творческие задания подробно представлены в сценариях орга-

низованной образовательной деятельности. 

Средства и методы реализации программы. 

Главная особенность реализации программы «Веселый 

Рюкзачок» — это широкое использование средств детского ту-

ризма в разных формах образовательной деятельности. Так, на 

физкультурных занятиях используются схемы-маршруты, ил-

люстрации, направленные на закрепление туристских знаний и 
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умений. Тематические подвижные игры с элементами турист-

ской техники «Переправа через болото», «Ловкий турист», 

«Уложи рюкзак» помогают детям осваивать и быстро выпол-

нять двигательные задания, совершенствуют технику преодоле-

ния препятствий, совместных с партнерами действий. Специ-

альные дидактические игры, развивающие упражнения, за-

гадки, кроссворды, направленные на усвоение правил безопас-

ного поведения на природе и во время движения на улице, 

можно использовать на занятиях по познавательному развитию. 

Одной из форм эффективного партнерства всех субъектов 

туристской деятельности являются рабочие тетради. Рабочая 

тетрадь — это наглядное пособие, позволяющее закрепить 

навыки ориентирования в пространстве, правила поведения в 

окружающей среде; уточнить имеющиеся экологические знания 

и представления. Работая с тетрадью совместно со взрослыми 

(воспитателями, родителями) или самостоятельно, дети закреп-

ляют знания о родном крае — улице, районе, интересных и па-

мятных местах микрорайона, элементарные правила ориентиро-

вания на знакомой местности, основы специальных туристских 

знаний, туристской техники. В программу входит два комплекта 

тетрадей: для детей 5–6 и 6–7 лет. В тетрадях содержатся зани-

мательные задания, кроссворды, схемы, загадки. Материал но-

сит дифференцированный характер и распределен по уровням 

сложности. Можно выбрать то задание, которое ребенку инте-

ресно, доступно. По материалам тетрадей дошкольники знако-

мятся с правилами поведения в туристическом походе; учатся 

приемам составления плана, вычерчивания маршрута движе-
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ния. Рабочие тетради могут служить дополнительным материа-

лом для подготовки к участию в особой форме организации дет-

ской туристской деятельности — прогулках–походах. 

Прогулки-походы — форма организации туристской дея-

тельности, предполагающая кратковременное пребывание в 

природных условиях и овладение элементарными туристскими 

навыками. Туристическая прогулка в лес всегда дарит положи-

тельные эмоции, радостное общение, возможность испытать 

себя. Двигательная деятельность в природных условиях форми-

рует у дошкольников интерес к занятиям туризмом и физиче-

ской культурой. В природных условиях быстро обогащается 

двигательный опыт детей. С этой целью можно использовать 

естественные препятствия — пеньки, канавки, деревья, ручьи, 

бревнышки, а также природный материал (шишки, желуди, ка-

мешки, палки). Большое внимание во время походов уделяется 

овладению техникой «туристского шага». Во время передвиже-

ния, чтобы дети не утомлялись от однообразия движений, ис-

пользуются разные виды ходьбы: со сменой положения рук, вы-

соким поднятием коленей (как аист, журавль, цапля), на носках, 

с подпрыгиванием до ветки. На месте стоянки можно организо-

вать ходьбу в приседе и полуприседе, змейкой между деревь-

ями; прыжки с пеньков, метание шишек, лазание по деревьям. 

Таким образом, шаг за шагом дети овладевают правильной тех-

никой выполнения движений, совершенствуют двигательную 

деятельность. В походе складывается множество ситуаций для 

проявления детской дружбы, отзывчивости, щедрости. Нередко 

такие ситуации педагоги создают специально. 
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«Мир Без Опасности» 

автор И. А. Лыкова 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опас-

ности» создана в ответ на запрос современного социума — се-

мьи, общества и государства — к воспитанию одухотворенного 

человека-созидателя, умеющего сохранять свое здоровье (физи-

ческое и психическое), делать выбор в соответствии с приня-

тыми социокультурными нормами (на основе адекватного ана-

лиза ситуации), управлять своим состоянием и поведением, го-

тового к встрече с быстро меняющимся миром и стремительно 

обновляющейся культурой, умеющего работать в команде и 

нести ответственность за результаты своей деятельности, спо-

собного к самоактуализации и саморазвитию на всех этапах 

своей жизни. 

«Мир Без Опасности» — парциальная программа нового 

поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направ-

ленная на формирование культуры безопасности личности в 

условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает 

следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здо-

ровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, инфор-

мационная и др. 

Эти виды безопасности раскрываются через три вектора: 

безопасность личности, безопасность общества, безопасность 

государства. Приоритетным является первый вектор, связанный 

с формированием культуры безопасности личности ребенка до-

школьного возраста. Два других вектора составляют пропедев-

тический курс, необходимый для становления в сознании ре-

бенка целостной картины мира и направленный к «горизонтам 

развития» растущего человека. 
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Основные особенности программы «Мир Без Опасности» 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опас-

ности» — это: 

– современная программа, предлагающая педагогический 

инструментарий успешного решения образовательных задач, 

связанных с формированием культуры безопасности личности; 

– развивающая программа, которая определяет социаль-

ную ситуацию развития и описывает систему условий развива-

ющего взаимодействия всех участников образовательных отно-

шений (детей, их родителей и педагогов) в процессе решения 

образовательных задач, связанных с осмыслением безопасности 

личности, общества, государства; 

– развивающаяся программа, которая выстраивает страте-

гию преемственности уровней образования с позиций самоцен-

ности каждого возраста и непрерывности образования на протя-

жении всей жизни человека; 

– здоровьесберегающая и здоровьесозидающая программа, 

объединяющая образовательно-оздоровительные ресурсы се-

мьи и дошкольной образовательной организации для развития 

здоровья и витальных (жизненных) сил каждого участника об-

разовательных отношений с учетом его индивидуальности; 

– универсальная программа, которая может варьироваться 

с целью поддержки многообразия детства; 

– программа открытого типа, предполагающая возмож-

ность изменения, дополнения, корректировки содержания в со-

ответствии с запросом семьи, особенностями региона, ресур-

сами дошкольной образовательной организации, уровнем про-
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фессиональной компетентности и педагогическим опытом педа-

гога, проектирующего и реализующего образовательную про-

грамму; 

– гибкая программа, которая может быть адаптирована к 

запросу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение соци-

окультурного опыта растущего человека, содействие формиро-

ванию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я–концепции». 

Основные образовательные задачи: 

– создание условий для формирования культуры безопас-

ности личности в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого 

себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, инте-

ресов, способностей); 

– расширение опыта и практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путеше-

ствии и др.); 

– создание условий для системного ознакомления ребенка 

с разными видами безопасности (витальная, социальная, эколо-

гическая, дорожная, пожарная, информационная и др.); 

– создание условий для осмысления и практического осво-

ения ребенком норм и правил безопасного поведения в органи-

зации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в 

процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры; 
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– содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии и 

становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно / безопасно, страшно / не страшно, болезнь / здоровье, 

больно / приятно, грустно / весело, слабый / сильный, разру-

шение / созидание, движение / покой, жизнь / смерть, часть / 

целое и др.). 

– развитие восприятия, мышления, воображения как эмо-

ционально-интеллектуального процесса открытия ребенком 

окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой; 

– поддержка активности, инициативы, самостоятельности 

с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка как уникальной личности. 

Дидактические формы приобщения детей к культуре без-

опасности 

Образовательная деятельность по формированию куль-

туры безопасности личности может осуществляться в течение 

всего времени пребывания детей в дошкольной образователь-

ной организации — в различные режимные моменты. 

Для успешной реализации программы «Мир Без Опасно-

сти» целесообразно использовать следующие образовательные 

ситуации: 

– культурно-гигиенические процедуры, 

– прогулки на свежем воздухе, 

– экспериментирование, 

– ситуационные беседы (разговоры, обсуждения), 

– подвижные игры, 
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– дидактические игры, 

– сюжетно-ролевые игры, 

– игры-драматизации, 

– режиссерские игры, 

– детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.), 

– встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими 

безопасность жизни и здоровья людей (врачи, пожарные, со-

трудники полиции, ГИБДД, МЧС и др.), 

– тематические экскурсии, 

– виртуальные путешествия, 

– восприятие произведений фольклора — потешек, при-

бауток, загадок, считалок, жеребьевок, дразнилок, небылиц, по-

говорок, пословиц, сказок и др., 

– восприятие разных видов искусства — художественной 

литературы, народной игрушки, живописи, графики, скульп-

туры, фотографии, музыки, театра и др., 

– выставки, вернисажи, 

– моделирование ситуаций, связанных с выявлением и пре-

одолением опасностей, 

– занятия физической культурой и спортом, 

– развивающие занятия проблемно-эвристического харак-

тера, связанные с организацией таких видов детской деятельно-

сти как познание окружающего мира, конструирование, лепка, 

рисование, аппликация, труд в природе и хозяйственно-быто-

вой, художественный труд и др., 

– мастер-классы, 

– исследовательские проекты, 

– практико-ориентированные проекты и многое другое 
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Современные технологии эффективной социализации  

ребенка в дошкольной образовательной организации 

автор Н. П. Гришаева 

Современные дети живут и развиваются в совершенно 

иных социокультурных условиях, чем их ровесники 25–30 лет 

назад. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, 

маркетизация и технологизация детской субкультуры, отсут-

ствие «дворовой» социализации, изолированность ребенка в се-

мье и другие тенденции негативно отражаются на социализации 

современных детей. Социальные психологи утверждают, что в 

современном мире ребенку предстоит во многом самостоя-

тельно определять стратегию поведения в той или иной ситуа-

ции, даже в младшем возрасте. Поэтому эффективная социали-

зация, то есть приобщение к общепринятым нормам, правилам 

и ценностям, существующим в обществе, — одно из главных 

условий жизни ребенка в обществе и личной готовности ре-

бенка к школе. 

Новой задачей дошкольной образовательной организации 

становится организация дружественного социума на террито-

рии детского сада для развития социальных навыков у дошколь-

ников. Вся жизнь ребенка в дошкольной образовательной орга-

низации должна быть направлена на развитие личности малыша 

и его взаимодействия с детьми и взрослыми. Для этого необхо-

димо полностью изменить технологию образовательного про-

цесса и создать условия для социального развития ребенка.  

Базой, фундаментом развития социальных навыков у ре-

бенка служит развитие у него саморегуляции поведения. Разви-

тие саморегуляции — одна из центральных линий развития де-
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тей. Разнообразие видов деятельности, которые осваивает до-

школьник, объединяет одно — в них формируется важнейшее 

личностное новообразование этого возраста — произвольная 

регуляция поведения и деятельности, способность к само-

контролю. 

Приблизиться к поэтапному разрешению вышеназванных 

проблем позволяют авторские современные технологии социали-

зации дошкольника в образовательном комплексе. Основная цель 

технологий — развитие у дошкольников саморегуляции поведе-

ния, освоение ими социальных ролей и нравственных позиций. 

Предлагаемая система социализации дошкольника вклю-

чает девять технологий, которые могут быть использованы как 

все вместе, так и каждая отдельно. 

Технология «Клубный час» 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в 

том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по 

всему зданию (или участку) детского сада, соблюдая определен-

ные правила поведения, и по звонку колокольчика возвраща-

ются в группу. 

Эта технология не требует длительной и сложной перепод-

готовки воспитателей, покупки дополнительного оборудования 

или вложения денежных средств. Главное — огромное желание 

педагогического коллектива заложить основы полноценной со-

циально успешной личности в период дошкольного детства. 

Автором были определены основные цели «Клубного 

часа»: 

– воспитывать у детей самостоятельность и ответствен-

ность; 

– учить детей ориентироваться в пространстве; 
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– воспитывать дружеские отношения между детьми раз-

личного возраста, уважительное отношение к окружающим; 

– формировать умение проявлять инициативу в заботе об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; 

– формировать умение планировать свои действия и оце-

нивать их результаты; 

– учить детей вежливо выражать свою просьбу, благода-

рить за оказанную услугу; 

– развивать стремление выражать свое отношение к окру-

жающему, самостоятельно находить для этого различные рече-

вые средства; 

– формировать умение решать спорные вопросы и улажи-

вать конфликты; 

– поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педаго-

гом и другими детьми разнообразными впечатлениями;  

– помогать приобретать жизненный опыт (смысловые об-

разования), переживания, необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

Проведению «Клубного часа» предшествует большая подго-

товительная работа, прежде всего среди родителей и педагогов. 

Родителей на собрании заранее предупреждают о том, что в до-

школьной организации будет проводиться данное мероприятие. 

Их информируют о том, как это повлияет на детей и каким обра-

зом будет обеспечиваться их безопасность. Родителям предостав-

ляется возможность проводить мастер–классы в течение «клуб-

ного часа», а также предлагать свою новую тематику и т. п. 
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Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и 

определяют: 

1) тематику «Клубных часов», перспективный тематиче-

ский план на полугодие. Это необходимо, так как «Клубный 

час» может проводиться в различных формах: как образователь-

ная деятельность в утренние часы, как деятельность в группах 

по интересам в вечернее время, как одна из форм организации 

прогулки или проведения досуга. 

Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: 

– свободный. Дети свободно перемещаются по всей терри-

тории детского сада (в помещении или на улице) и самостоя-

тельно организуют разновозрастное общение по интересам без 

помощи взрослых; 

– тематический. В этом случае «Клубные часы» вклю-

чены в ситуацию месяца. Например, в ситуации месяца «Кос-

мос» могут быть организованы конкурс рисунка на асфальте, 

постройка космического корабля, викторина «Космонавт»; 

– деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» 

положено самоопределение ребенка в выборе различных видов 

деятельности. Например, в физкультурном зале проходят по-

движные игры, в музыкальном — спектакль, в одной группе 

«пекут пирожки», в другой — шьют платья куклам и т. д.; 

– творческий. Дети подготовительной к школе группы 

сами организуют всю деятельность во время «Клубного часа» 

для всех детей; 

2) периодичность и длительность «Клубного часа». Меро-

приятия, как правило, проходят 1 раз в неделю в начале про-

граммы и 2-3 раза в неделю впоследствии. Одно из главных 



144 
 

 

условий проведения «Клубного часа» — его длительность, а 

именно не менее 1 часа, так как в противном случае дети не 

успевают приобрести собственный жизненный опыт; 

3) правила поведения детей во время «Клубного часа»: 

– «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь 

в другую группу: 

– «Если взял игрушку поиграть — положи ее на место, ко-

гда уходишь»; 

– «Не отнимай игрушку у другого ребенка, если он взял ее 

первым»; 

– «Помогай проводить занятие, если оно проходит во 

время «Клубного часа»; 

– «Говори спокойно»; 

– «Ходи спокойно»; 

– «Возвращайся в группу по сигналу звонка»; 

– «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно 

остаться в своей группе или вернуться в нее, если устал». 

4) организационные моменты «Клубного часа». Всех со-

трудников детского сада предупреждают о дне и времени про-

ведения мероприятия. Оно проходит так. Закрывают входные 

двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах и занима-

ются своими текущими делами, ожидая прихода детей. По воз-

можности общаются с гостями, показывают, рассказывают о 

своих занятиях. Детям также предлагают помочь сотрудникам в 

работе. Для этого заранее готовят различные виды деятельности 

для приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответ-

ственный проходит по всем этажам (группам), подавая сигнал 

колокольчиком, о том, что пора возвращаться в группы; 
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5) порядок начала программы «Клубного часа».  

Коллектив дошкольной образовательной организации опре-

деляет, сколько групп и какие будут участвовать в первом меро-

приятии, как подготовить детей к первому «клубному часу». 

С детьми старшей и подготовительной групп также прово-

дят предварительную работу: 

1) организуют дискуссию, во время которой старшие до-

школьники узнают, что такое и зачем нужен «Клубный час», что 

они будут делать во время этого мероприятия, и обсуждают, кто 

хотел бы на него пойти; 

2) определяют, какие группы есть в детском иду, возраст 

детей в этих группах и на каком этаже (в каком крыле) они 

находятся; 

3) объясняют, какие есть помещения в детском саду, как 

они называются, кто там работает, чем занимается и какую 

пользу приносит;  

4) выдают детям план (карту), что и где происходит в зави-

симости от того, какой вид «Клубного часа» планируется — те-

матический, деятельностный или творческий; 

5) устанавливают штрафные санкции за несоблюдение 

правил. Непосредственно перед проведением «Клубного часа» 

дети обсуждают все правила. Ведется план–карта, каждый ребе-

нок планирует, куда он хочет пойти. Дается инструкция: «Дети, 

вы можете в течение одного часа перемещаться по всему зда-

нию, соблюдая правила поведения. И по звонку колокольчика 

вы возвращаетесь в группу»; 

6) после завершения «Клубного часа» все дети-участники, 

каждый в своей труппе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. 



146 
 

 

Зажигается свеча, включается медитативная музыка, начина-

ется обсуждение — «Рефлексивный круг». Воспитатель следит 

за тем, чтобы дети не перебивали друг друга и терпеливо ожи-

дали своей очереди говорить. Каждому задают такие вопросы: 

– Где ты был? 

– Что тебе запомнилось? 

– Хочешь ли ты еще раз туда пойти и почему? 

– Планировал ли ты перед «Клубным часом» куда-то 

пойти? 

– Смог ли ты это осуществить, и если нет, то почему? 

– Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему? 

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в 

процессе «Клубного часа», и обсуждает их с детьми и родите-

лями (в подходящее для этого время), находя пути их решения 

в совместной деятельности. 

После проведения каждого мероприятия на педагогиче-

ском совете воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются 

мнениями: 

– что делали дети, приходя на его территорию, что было 

особенного в поведении детей; 

– как реагировали дети, которые оставались в своей 

группе, 

– когда к ним приходили гости (вопрос для воспитателей); 

– соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблю-

дать, были ли конфликты; 

– какие задачи необходимо решать на следующем «Клуб-

ном часе». 
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Система «Красные кружки» 

При реализации данной технологии возникли вопросы, ка-

сающиеся проведения «Клубного часа». После первых меропри-

ятии стало ясно, что не все дети могут соблюдать правила. Тогда 

была введена система «Красных кружков». Каждому ребенку на 

время «Клубного часа» выдается по три красных кружка, кото-

рые он кладет в специально сделанную им самим сумочку. 

Кружки может забрать любой взрослый, если ребенок не 

соблюдает правила поведения во время «Клубного часа». На ре-

флексии по окончании мероприятия ребенок выкладывает 

кружки перед собой, при нехватке у него одного или двух круж-

ков он должен будет рассказать, кто и за что их у него забрал. 

Если у ребенка забирают один кружок, он сразу идет в свою 

группу, но не пропускает следующий «Клубный час». Если же 

забирают два или три кружка, то следующий «Клубный час» ре-

бенок пропускает. 

Опыт показал, что детям «Клубный час» очень нравится. 

Дошкольники с нетерпением ждут его начала. Просят родите-

лей обязательно отвести их в детский сад в день его проведения. 

Постоянно спрашивают воспитателей с тревогой, а будет ли 

«Клубный час»; Родители поначалу беспокоятся о безопасности 

своего ребенка во время мероприятия. Однако, видя его реак-

цию и очевидную пользу для детского развития, заинтересо-

ванно относятся к «Клубному часу». 

Как отмечалось, во время мероприятия дети могут беспре-

пятственно перемещаться по всему зданию детского сада («иди 

куда хочешь, делай что хочешь»). При этом на начальной стадии 
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проведения «Клубного часа» для детей желательно организо-

вать самые разнообразные занятия: изостудию, музыкальный 

кружок, сделать свободным вход в физкультурный зал, в бух-

галтерию, к медсестре, на кухню, предоставить возможность не 

только посмотреть, но и заняться чем-то интересным. А для без-

опасности на лестницах и в коридорах могут постоянно «уби-

рать» няни, не вмешиваясь в передвижения ребят, не делая за-

мечаний, но незаметно приглядывая. 

Впервые дети оказываются не гостями, а хозяевами дет-

ского сада. Как из запертой клетки, выбираются они из группо-

вой комнаты. Вырвавшись из-под неусыпной опеки, дети очень 

быстро приобретают умение самостоятельно найти себе дело и 

довести его до конца. Они легко усваивают, что такое час, и 

намечают, как его лучше провести.  

В целом регулярное проведение «Клубного часа» 1 раз в 

неделю даже в течение полугода позволяет зафиксировать сле-

дующие изменения у детей: 

– дошкольники узнают большинство детей сада и отно-

сятся к ним более дружелюбно; 

– дети более подробно и открыто сообщают о своих по-

требностях не только своим воспитателям, но и другим сотруд-

никам детского сада; 

– у многих детей снижается уровень агрессивности, осо-

бенно во время проведения «Клубного часа»; 

– воспитатели практически перестают делить детей на 

своих и чужих, проявляют больше самостоятельности. В твор-

честве не только в организации «Клубного часа», но и в другие 

режимные моменты; 
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– родители постепенно меняют свое скептическое отноше-

ние к детскому саду («Неужели такое возможно в обычном дет-

ском саду!») и стремятся к сотрудничеству с ним. 

Технология «Ситуация месяца» 

Каждую «Ситуацию» дети всех возрастных групп прожи-

вают в течение одного месяца, иногда и более, в зависимости от 

ее сложности и интереса к ней детей и педагогов. По заверше-

нии каждой «Ситуации» проводится заключительный празд-

ник. В настоящее время авторами разработан круг «Ситуаций» 

на один учебный год (пример в таблицах). В идеале ребенок, 

начиная с ясельной группы и до выпуска, проходит каждую 

«Ситуацию» на определенном уровне сложности два-три раза, 

приобретая все новый опыт ее проживания и самоопределения 

(таблицы 2, 3). 

Таблица 2 — «Ситуации месяца» на учебный год 

Сроки проведения «Ситуация месяца» 

1 сентября – 29 сентября «Мой дом – детский сад» 

1 октября – 29 октября «Город в котором я живу» 

1 ноября – 29 ноября «Я – житель земного шара» 

1 декабря – 15 января «Рождественский подарок» 

15 января – 15 февраля «Мальчики и девочки» 

15 февраля – 15 марта «Моя семья – мои корни» 

15 марта – 15 апреля «Космос. Я – часть вселенной» 

15 апреля – 15 мая «Мы живем в России» 

15 мая – 15 июня «Таинственный остров» 
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Таблица 3 — Примерный план мероприятий для  

«Ситуации месяца» 

«Ситуация 

месяца» 
Цели 

Содержание  

работы 

«Мой дом —  

детский сад» 

Знакомить детей с де-

ятельностью тех, кто 

работает в дошколь-

ной организации. 

Знакомить с террито-

рией детского сада, 

развивать умение в 

нем ориентироваться. 

Организовать разра-

ботку детьми правил 

жизни в группе и за-

фиксировать их в виде 

пиктограмм. 

Развивать навыки 

группового общения 

и поведения. 

Разработать план ра-

боты с родителями» и 

план развития соци-

альных навыков на 

учебный год. 

Коллектив ДОО, должно-

сти, порядок на участке и 

в группе. 

Опрос детей «В каких ме-

роприятиях вы хотели бы 

участвовать в этом году?». 

Нормы и правила поведе-

ния в группе. 

Тренинги для воспитате-

лей и детей «Как разре-

шить конфликт?», «Как 

утешить друга, как ему по-

мочь?» 

Презентация «Волшеб-

ного телефона», «Клуб-

ного часа», «Коврика 

мира» и т.д. 

Развитие свободного об-

щения со взрослыми и 

детьми в режимных мо-

ментах. 

Праздник «День рождения 

группы». 
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При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» пе-

дагоги должны исходить из возрастных особенностей детей, со-

держания образовательной программы, по которой работает дет-

ский сад, проблем конкретного детского сада, философских ос-

нований жизнедеятельности человека, проблем приобщения ре-

бенка к мировой культуре, освоения им социальных ролей: я — 

как личность, я — как член коллектива, я — как член семьи, я — 

как житель города, я — как часть природы, я — как гражданин, 

я — как житель Земли, я — как частица мироздания, я — как 

мальчик или девочка.  

У воспитателей часто возникает вопрос: как данные «Ситу-

ации месяца» соотносятся с государственной программой? В со-

держании «Ситуаций» нет ничего выходящего за рамки государ-

ственной программы, однако в методах, группировке материала 

есть значительные новации. Весь материал дается детям в игро-

вой форме и подобран под проблематику «Ситуации». Напри-

мер, дети весь месяц работают по «Ситуации» «Космос»: ри-

суют, лепят на эту тему, мастерят из ящиков и картона космиче-

ский корабль, делают пригласительные билеты, изготовляют мо-

дели космических костюмов для праздника, разучивают песенки, 

стихи о космосе, читают энциклопедии, строят космические го-

рода; организуется проблемная педагогическая ситуация (далее 

— ППС). В «Проблемной педагогической ситуации» «Прилет 

марсианина в группу» обсуждаются нравственные вопросы, воз-

никающие в процессе игр-драматизаций. Например, что такое 

добро и зло, кто может быть настоящим товарищем, нужны ли 

войны и как их избежать. И все это завершается «Космическим 

праздником», во время которого дети разновозрастных групп 
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(«космические экипажи») путешествуют по «планетам» — груп-

пам детского сада. Каждая «планета» — группа оформлена соот-

ветственно тематике. Праздник завершается в зале (на «Земле»), 

где приземляются все «экипажи» после «полета». 

Каковы цель и функции заключительного праздника по 

«Ситуации месяца»? Как организуется праздник? Из чего скла-

дывается его сценарий? 

Прежде всего, для детей — это возможность проявить 

спонтанную инициативу, показать и представить то, чему они 

научились в течение месяца, пообщаться не только со своими 

ровесниками, но и с детьми разного возраста; для педагогов – 

возможность поделиться опытом, так как каждая «Ситуация» 

развертывается совершенно по-разному в каждой группе. 

Праздник проводится в конце каждой «Ситуации месяца» в 

зале или на улице со всеми детьми дошкольной организации. 

Если же зал не позволяет вместить всех малышей, то подготови-

тельная к школе группа объединяется со средней, а старшая — с 

младшей. На празднике дети показывают лишь то, чему они 

научились и что узнали на протяжении месяца, а это не предпо-

лагает дополнительных репетиций перед праздником. Сценарий 

праздника известен в полной мере лишь ведущим, их, как пра-

вило, двое, в идеальном случае — взрослый и ребенок. 

За три–пять дней до окончания «Ситуации месяца» веду-

щий праздника, а это специально избранный для этой цели вос-

питатель (и всегда в помощь ему музыкальный руководитель), 

собирает заявки от каждой группы — что они могут предста-

вить на празднике. Затем на основе этих предложений состав-

ляется сценарий. В сценарии всегда предусмотрен сюрпризный 
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момент в виде ППС, что позволяет оценить, чему действи-

тельно научились дети. Например, в «Ситуации» «Я — житель 

города» на праздник приходят гости — итальянцы, которые за-

блудились в Москве, и просят детей показать им дорогу до 

Красной площади и ближайшего метро, объяснить, где они сей-

час находятся. Дети успешно справляются с этой «Ситуацией», 

пользуясь картой Москвы и метрополитена, которую они изу-

чали в течение месяца. 

В первый год работы по технологиям социализации до-

школьников очень трудно согласовать программный материал и 

«Ситуации месяца». Но уже на второй год, распределив то, что 

предусмотрено программой, по заранее известным «Ситуа-

циям», воспитатель имеет возможность избежать дублирования 

и повторов. Как правило, на второй год работы специалистам 

удается соединить свою программу и «Ситуации месяца». Тем 

более что в марте традиционный праздник — 8 Марта — вклю-

чен в «Ситуацию» «Моя семья — мои корни», а 12 апреля — 

День космонавтики — в «Ситуацию» «Космос. Я — часть ми-

роздания» и т. д. 

Что же дает детям такое длительное «проживание»? По-

вторяя программный материал в течение «Ситуации месяца» в 

различных вариантах, его усваивают практически все дети. Если 

в традиционном образовательном процессе основными мето-

дами подачи материала являются беседа, внушение, показ и рас-

сказ, то данная технология предполагает, прежде всего, созда-

ние проблемной, значимой, интересной ситуации и обсуждение 

ее в рефлексивной манере с каждым ребенком, безусловно, с по-

следующим обобщением взрослого 
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Таким образом, ребенок учится самостоятельно добывать 

знания в таком темпе и в такой манере, которая свойственна его 

индивидуальности. Он формирует в рефлексиях (а рефлексив-

ные круги проводятся ежедневно) осознанную нравственную 

позицию, приобретает эмоционально положительный опыт про-

живания в различных ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя, 

сверстников, взрослых, родителей. У родителей возникает инте-

рес к жизни ребенка, его внутреннему миру, появляется поле 

совместной деятельности, это связано прежде всего с тем, что 

воспитатель ежедневно побуждает детей задавать вопросы ро-

дителям, а на следующий день эти вопросы обсуждаются на 

групповой рефлексии. 

Воспитатель, работающий по этой программе, не может не 

быть творческой личностью, так как в начале «Ситуации» ста-

вятся только ее основные цели и прогнозируются результаты, к 

которым необходимо прийти в конце месяца. Весь материал, ме-

тоды, содержание работы педагог определяет самостоятельно. 

Вот почему итоговые праздники в группах (а они проходят в 

конце каждой «Ситуации месяца») совсем не похожи друг на 

друга. Главное, что необходимо соблюдать воспитателю — это 

принципы работы по «Ситуации месяца». 

При выборе содержания «Ситуации» приоритет отдается 

той, что в большей степени отвечает проблемам детей данной 

труппы, интересу и готовности к ней воспитателя, пониманию 

ее значимости родителями. Длительность «Ситуации» опреде-

ляется интересом к ней детей, но она, как правило, продолжа-

ется не более одного месяца. 

Структура «Ситуации месяца» обязательно включает диа-

гностику знаний и умений детей в начале «Ситуации», привле-

чение на занятиях наглядного материала (видео, иллюстрации, 
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репродукции, экскурсии и т. д.), активизацию прошлого опыта 

детей в различной форме; беседы, драматизацию‚ изобразитель-

ную деятельность и т. д.‚ создание ППС и создание коллектив-

ных проектов, подготовку социальных акций, использование 

темы «Ситуации» в работе всех специалистов дошкольной ор-

ганизации. Обязательно участие родителей; беседы с детьми 

дома, запись сказок, высказываний детей, рисование, пение, со-

здание костюмов, подарков, приготовление угощений, помощь 

в написании сценариев праздников и в самом празднике. Выход-

ная диагностика проводится в различных формах: «Волшебный 

телефон», анкетирование, наблюдение, опрос родителей и т. д. 

Воспитателю в «Ситуации» отводится роль организатора. 

Главные действующие лица «Ситуации» — дети и родители. 

Воспитатель организует среду и побуждает детей действовать в 

ней. Дети самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах, 

ставят опыты, исследуют «Ситуацию» в рефлексиях, привле-

кают свой жизненный опыт и опыт родителей. «Ситуация» счи-

тается состоявшейся, если 70% работы в ней сделали дети и ро-

дители.  

Воспитатель фиксирует состояние и знания детей в начале, 

и в конце «Ситуации», планирует дальнейшую работу по этой 

теме. В течение недели (после окончания «Ситуации») сдает от-

чет методисту с приложением лучших образцов поделок, рисун-

ков, коллективных проектов, фотографий, видеоматериал с за-

писью «Ситуаций». Методист обобщает весь опыт работы по 

«Ситуациям» в течение года. Учитывается работа детей, роди-

телей, воспитателей специалистов. Совместно с представите-

лями инициативной группы (воспитателями и родителями) ме-
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тодист планирует дальнейшее развитие содержания «Ситуа-

ций» или, разработку новых, а также хранит видеоматериал, фо-

тографии, письменные отчеты, предметы материальной дея-

тельности. 

Проблемная педагогическая ситуация 

Наиболее важной в структуре «Ситуации месяца» является 

«Проблемная педагогическая ситуация» (ППС). Цель проведе-

ния каждой ППС — самоопределение детей в эмоционально 

напряженной для них ситуации, в которой необходимо принять 

собственное решение без участия взрослого; дать оценку своим 

действиям, извлечь уроки из собственного поведения.  

В мечтах родителей идеальный детский сад видится рай-

ским местом: добрые, терпеливые, обожающие детей воспита-

тели; интересные игрушки, вкусная еда, обучение почти по 

школьной программе, без малейшего напряжения, но с радо-

стью и увлечением; солярий с вечным солнцем и бассейн с теп-

лой морской водой… В результате ребенок вырастает в теплич-

ных условиях, не имеющих ничего общего с реальной жизнью. 

Даже в обычном, районном детском саду и планировка зда-

ния, и интерьер, и все устройство, начиная с огороженной тер-

ритории и заканчивая диетическим питанием, предназначены 

для удобства, комфорта и безопасности детей. Конечно, речь не 

идет о том, чтобы строить детские сады посреди оживленных 

шоссе, кормить детей пережаренным мясом или надолго остав-

лять их без присмотра. Но комфорт и безопасность должны 

быть разумны: не следует мешать малышам самостоятельно 

принимать решения, находить выход из экстремальных ситуа-

ций и психологических конфликтов. 
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У обычного ребенка нет даже навыка разбираться в про-

стейшей нравственной коллизии. Поссорятся две девочки — 

воспитатель помирит. Затеют мальчишки драку — воспитатель 

разнимет, разведет по углам, переключит внимание на другое, 

более интересное занятие. Она все знает, все умеет, всегда ря-

дом. И постепенно для детей воспитатель превращается в какое-

то подобие робота, выполняющего определенные функции. да и 

сам педагог не ощущает себя целостной личностью, лишь ответ-

ственным лицом, у которого нет чувств, отсутствует весь спектр 

эмоций, кроме тех, которые, как ей кажется, необходимы воспи-

тателю.  

Можно предложить, например, такую задачу: группа при-

шла с прогулки, очень хочется есть, а обеда нет. Или внезапно 

отключили свет. Что делать? И пусть каждый ребенок сам поза-

ботится о себе. Никакой, даже самый известный диагностиче-

ский тест не даст столько пищи для размышлений, как эта про-

стенькая ситуация. Кто-то сможет справиться с задачей, а кто-

то — нет. Ведь для принятия самостоятельного решения нужна 

свобода выбора, а она-то как раз и отсутствует в традиционном 

детском саду. Результаты опроса детей старших и подготови-

тельных к школе групп в нескольких московских садах пока-

зали, что на вопрос, есть ли у них свобода, 70 % ответили — нет, 

20 % — не знаю и только 10 % — да. А что такое свобода? Тут 

мнения разделились. Мальчики считают, что свобода — «это 

когда выходишь из тюрьмы» (видимо, сказывается влияние ки-

нобоевиков). Девочки же утверждают — «это когда делаешь что 

хочешь, сколько хочешь, и никто тебе не мешает», «когда сде-

лал какое-то дело и освободился от него». 
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Несомненно, любая такая ситуация является мощнейшим 

методом диагностики состояния детей в группе. Если учесть, 

что она проводится в начале и в конце месяца, а также спустя 

три-четыре месяца и даже через год после проведения первой 

ППС, то можно представить, сколько пищи для размышлений 

она дает педагогу и для дальнейших рекомендаций родителям. 

Для того чтобы ППС прошла эффективно, необходимо соблю-

дение специальной технологии. 

Разработка и проведение ППС делится на три части: 

Первый этап — подготовительный 

Первая его часть — воспитатели планируют, какую ситуа-

цию они возьмут и какие цели реализуют. Вторая часть – разра-

ботка сценария. В это же время проводится диагностика детей. 

(Опрос дошкольников и родителей: как они видят заданную 

проблему, как ее решают). Важно выяснить, на какой степени 

развития относительно поставленной цели находится группа. 

Второй этап — создание реальной ситуации, макси-

мально приближенной к жизни 

ППС может проводиться как в начале, середине, так и в 

конце работы по проблеме. Время проведения определяется це-

лью конкретной ППС. Возможно ее использование как введение 

в тему. Например, «Прилет инопланетянина» в «Ситуации» 

«Космос». Внеземной гость заблудился, не может отыскать свою 

планету, его корабль сломался, срочно требуется ремонт. Этот 

персонаж может появиться и на итоговом празднике как веду-

щий всей программы — здесь он проверяет знания, нравствен-

ные позиции детей, их умения. Каждая ППС может быть органи-

зована в различные дни месяца — это зависит от педагогических 

целей. Целесообразная периодичность — 2 раза в месяц, затем 1 
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раз в полгода и контрольная ППС — через год. Время проведе-

ния – 20-30 минут, в младших группах — 15 минут. 

Ситуация должна быть эмоционально напряженной, но по-

сильной для определенной возрастной группы. У детей до пяти 

лет в ППС главный герой не реальный персонаж, а кукла. Пред-

варительно педагог делает предположение о возможном пове-

дении всех детей, затем анализирует для самоконтроля степень 

совпадения. 

Ситуация проводится без присутствия взрослых. Воспита-

тель наблюдает из укромного места за детьми и фиксирует их 

поведение по специальной схеме. Желательна видеозапись ППС 

с дальнейшим просмотром и обсуждением с педагогами. Чело-

век, проводящий ППС, должен быть незнаком детям (особенно 

это относится к старшим дошкольникам). Однако он должен 

быть знаком с психологией возраста и понимать эмоциональное 

состояние детей, уметь завершать ситуацию на позитивном мо-

менте. Степень эмоционального напряжения в ППС необхо-

димо тщательно продумать, определить в различных вариантах 

сценария. Важно разработать запасные ходы для ведущего, 

предусмотреть различные подходы к индивидуальности каж-

дого ребенка. 

Ситуации следует начинать прорабатывать с самых про-

стых (менее эмоционально напряженных), затем переходить к 

сложным, таким как прилет Карлсона. Проведение «круга ре-

флексии» после «Ситуации» обязательно.  

Рассмотрим его на примере ППС «Карлсон». 

После отлета Карлсона дети еще некоторое время нахо-

дятся в группе одни (две-три минуты). Они активно обсуждают, 

что теперь будет, что скажет воспитатель, что все это означало. 
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Входит воспитатель. Дети, возбужденные, начинают делиться 

впечатлениями. Проходит две-три минуты, воспитатель гово-

рит: «Нам необходимо все это спокойно обсудить». Дети расса-

живаются на ковре в круг, звучит спокойная музыка, в центре 

круга горящая свеча. Педагог задает первый вопрос: «Что сей-

час произошло?» Дети отвечают по очереди, по кругу, не пере-

бивая друг друга, не комментируя и не оценивая. Затем второй 

круг и следующий вопрос: «А что ты делал?». Дети пытаются 

говорить не о себе, а о других. Воспитатель мягко останавливает 

их и напоминает: «Скажи, что ты делал?». Третий вопрос вос-

питателя звучит так: «А что ты чувствовал?» И последний во-

прос: «А что ты будешь делать, если Карлсон придет еще раз?». 

В начале года обязательно предупреждают родителей о 

проведении в садике таких ситуативных занятий. После каж-

дого мероприятия воспитатель вывешивает в групповой разде-

валке табличку: «Ситуация». Это сигнал для пап и мам. Они 

должны обязательно расспросить ребенка о происшедшем, вме-

сте сделать соответствующие выводы, возможно, зафиксиро-

вать их письменно. 

Часто приходится наблюдать существенные расхождения 

в том, что делал ребенок на самом деле, что говорил на «Круге 

рефлексии» и что потом рассказал дома. Анализ таких сведений 

-неоценимая информация для педагога и психолога. Тут ребе-

нок, его семья, взаимоотношения с родителями раскрываются с 

совершенно неожиданной стороны. 

Интересно, что, когда перед ситуацией воспитатель про-

гнозирует поведение детей, количество правильных попаданий 

обычно невелико (всего 20 %). И сюрпризы здесь бывают как 
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приятные, так и не очень. А значит, ППС приносит пользу и вос-

питателям, и родителям. Члены семьи начинают видеть в ре-

бенке личность, их удается привлечь к жизни детского сада. Да 

и отношения между малышами, их видение друг друга часто ме-

няются. «Серые», незаметные вдруг выходят в лидеры, стано-

вятся звездами группы, а лжелидеры, не в меру захваленные 

воспитателями (как правило, за интеллектуальные достижения 

или послушание), меркнут. 

Каждая ситуация повторяется 2–3 раза, с интервалом в две-

три недели, пока дети не самоопределятся, не выработают пози-

тивную позицию. 

Технология «Социальная акция» 

Эта технология направлена прежде всего на консолидацию 

усилий педагогов и родителей по развитию гражданской пози-

ции у дошкольников, а также позволяет реально включить ро-

дителей в жизнь детского сада. «Социальная акция» это совре-

менный способ привлечь и объединить всех участников образо-

вательного процесса. Даже в первый год работы по технологии 

степень включенности родителей составила 30–50 % в зависи-

мости от типа дошкольного учреждения или содержания самого 

мероприятия. 

«Социальная акция» проводится ежемесячно и всегда за 

пределами детского сада. Она напрямую связана с «Ситуацией 

месяца» тематически и методически, так как позволяет в полной 

мере развивать саморегуляцию и самоопределение у детей и 

взрослых в процессе ее проведения.  

Каждая акция начинается с информирования дошкольни-

ков и родителей о цели, этапах и времени ее проведения. На 
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«Ежедневных рефлексивных кругах» дети обсуждают степень 

своего участия в данном мероприятии, его задачи, планируют 

свои действия и действия своих родителей в осуществлении 

этого проекта.  

Например, во время «Ситуации месяца» «Рождественский 

подарок» дети решили сделать подарки для воспитанников дет-

ского дома и попросить родителей купить для этих детей какую-

либо игрушку, или поделиться своей любимой, или сделать ее 

самим. дети предложили позвать в гости на елку в садик воспи-

танников детского дома или поехать к ним в гости с концертом. 

В результате дети вместе с наиболее активными родителями по-

сетили детский дом с подарками и концертом и сняли об этом 

событии видео. Оно было показано всем детям детского сада и 

размещено на сайте для родителей и еще не один раз обсужда-

лось на «Ежедневном круге рефлексии». 

Ежемесячное проведение «Социальной акции» показало, 

что каждая последующая акция привлекает все большее число 

родителей — от 10 % в начале работы и до 50–70 % в конце. 

Однако это происходит лишь при условии правильной органи-

зации: соблюдение принципа добровольности, проявление за-

интересованности самих воспитателей, доступность детям ее 

смысла. Акция должна быть доведена до практического конца, 

а дети, родители и воспитатели должны получить удовлетворе-

ние от ее проведения. Предварительно необходимо провести 

опрос родителей по поводу их участия в «Социальном акции». 

Немаловажно само социальное содержание этих «Ситуаций», 

так как в различных регионах, городах или дошкольных органи-

зациях оно будет различным. 
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Опыт внедрения технологии в Москве показал, что в 

наибольшей степени заинтересовали детей и родителей следую-

щие «Социальные акции»: 

– разработка детьми и родителями семейных проектов усо-

вершенствования прогулочных площадок, сюжетных уголков в 

группе и дальнейшая реализация этих проектов («Ситуация ме-

сяца» «Мой дом — детский сад»); 

– составление детьми и родителями карт местности вокруг 

своего дома и детского сада с фиксацией того, что необходимо 

исправить или сделать муниципальным органам («Ситуация ме-

сяца» «Я живу в Москве»). Практически в каждом детском саду 

инновационной площадки было разработано от 5 до 20 семей-

ных проектов улучшения территории. Затем наиболее актуаль-

ные проекты были представлены главе муниципалитета, куда 

дети, родители и администрация детского сада приехали на спе-

циальную встречу, о которой заранее была договоренность, и в 

торжественной обстановке представили свои разработки. Адми-

нистрацией было решено: сделать переход «зебра» на дороге к 

детскому саду, перенести стоянку автомобилей от детского сада 

на другую территорию, отремонтировать карусели и качели во 

дворах, указанных в проекте. Вся акция была снята на видео и 

на следующий день показана детям и родителям на сайте дет-

ского сада и обсуждена на «Ежедневном круге рефлексии»; 

– дети решили переписываться со своими сверстниками в 

других странах, больше узнать об их жизни, рассказать о себе 

(«Ситуация месяца» «Я — житель земного шара»). Родители 

приняли активное участие в этой акции — находили адреса, рас-

сказывали о своих поездках в эти страны, дома вместе с детьми 

делали открытки и сувениры для переписки; 
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– организация совместного праздника «А ну-ка, мальчики! 

А ну-ка, девочки!» с младшими школьниками из образователь-

ного комплекса, а также выпускниками дошкольного учрежде-

ния («Ситуация месяца» «Мальчики и девочки»). Акция прово-

дилась на территории школы, в ее организации принимали уча-

стие дети и родители школьников и дошкольников; 

– дети и родители писали письма своим родственникам, 

ходили к ним в гости, приглашали к себе, вспоминали своих 

одиноких соседей, угощали их блинами, делали газету–поздрав-

ление соседям в честь 8 Марта и 23 февраля и вывешивали в 

подъезде своего дома («Ситуация месяца» «Моя семья, мои 

корни»); 

– дети приглашали ветеранов к себе в детский сад и пока-

зывали концерт, делали поздравительные открытки и отправ-

ляли ветеранам, поздравляли ветеранов на празднике в городе, 

приносили цветы к памятнику погибшим воинам («Ситуация 

месяца» «Я — россиянин»).  

Безусловно, то, что описано выше, не эталон и не образец, 

а лишь первым опыт организации «Социальных акций». Веро-

ятно, дальнейшая работа по технологии и опыт других регионов 

позволит существенно расширить круг таких мероприятий. 

Технология «Ежедневный рефлексивный круг» 

Задачи педагогической технологии «Ежедневный рефлек-

сивный круг»: 

– сплочение детского коллектива; 

– формирование умения слушать и понимать друг друга; 

– формирование общей позиции относительно различных 

аспектов жизни в группе; 
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– обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

– развитие умения выражать свои чувства и переживания 

публично; 

– привлечение родителей к жизни детей в дошкольной об-

разовательной организации. 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый 

день перед завтраком со всеми присутствующими детьми, начи-

ная с младшей группы. Обсуждение в младших группах зани-

мает от 5 до 10 минут, а в подготовительной к школе группе — 

10–20 минут. Если того требуют обстоятельства, например, в 

группе произошло ЧП, то «Ежедневный рефлексивный круг» 

может проводиться еще раз сразу после происшествия. 

Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необхо-

димо создать определенный психологический настрой: вклю-

чить медитативную музыку (желательно одну и ту же на опре-

деленный период времени), поставить в центр круга свечу, ко-

торую дети будут передавать друг другу во время ответов на во-

прос. Желательно, чтобы образованный детьми круг находился 

всегда в одном и том же месте, так как дети через два-три месяца 

привыкают обсуждать свои проблемы в кругу и сами без при-

сутствия воспитателя пользуются этой технологией для обсуж-

дения своих проблем. 

Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного рефлексив-

ного круга», можно распределить на несколько тем. Например, 

«Чем мы сегодня будем заниматься?», «Почему мы выбираем 

именно эту тему и проблемы?», «Что интересного произошло у 

нас в группе вчера?», «Как вы думаете, кого мы можем назвать 
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справедливым? А кого добрым, заботливым?», «Почему не уда-

ется соблюдать правила в группе?»‚ «Что делать, если хочется 

подраться?» и т.д. Например, вопросы по «Ситуации месяца» 

«Мой дом — детский сад» могут быть следующими: 

– Где находится мой детский сад? 

– Кто в нем работает? Что они делают? 

– Как я могу им помочь и как отблагодарить (дни рожде-

ния, помощь)? 

– Кого можно считать другом? 

– Есть ли у тебя друзья? 

– Как можно утешить друга? 

– Как можно помириться, если поссорился? 

– Какие у нас правила в группе? Какие правила ты готов 

выполнять, а какие нет, и почему? 

– Как поступить с тем, кто правила нарушает? 

– Зачем людям нужны правила? 

– Какие правила ты знаешь? 

Технология «Дети–волонтеры» 

Задачи педагогической технологии «Дети–волонтеры»: 

1) развитие навыков общения в разновозрастном коллек-

тиве; 

2) развитие самостоятельности и ответственности, прежде 

всего у младших детей; 

3) создание такой ситуации развития, при которой формиро-

вание игровой деятельности и передача игрового опыта происхо-

дит в естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя. 

Для организации и реализации данной технологии необхо-

димо специально в каждый режимный момент предоставлять 
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старшим детям возможность помочь младшим или научить 

младших детей. Например, разучить с малышами стихотворе-

ние или песенку. Особенно удачно проходит такое разновоз-

растное общение во время «Клубного часа», когда старшие дети 

сопровождают младших на всей территории детского сада или 

на участке. 

Опыт внедрения технологии «Дети-волонтеры» показал, 

что самый простой способ организации разновозрастного обще-

ния — проведение ежедневных «Клубных часов» на прогулке, 

потому что старшие дошкольники всегда готовы прийти на по-

мощь младшим. Отсутствие у ребенка дошкольного возраста 

разновозрастного общения приводит к тому, что он недоста-

точно усваивает игровой опыт, отсюда неумение играть в сю-

жетно-ролевые игры. 

Для реализации данной технологии необходимо составить 

ежедневный и еженедельный план посещения старшими детьми 

младших; выделить группу детей, желающих играть с малы-

шами; организовать «Школу волонтеров», в которой обучать де-

тей по следующим программам: «Научим малышей играть», 

«Научим разрешать конфликты», «Научим одеваться» и т. д. 

Самое главное в педагогическом коллективе должен быть 

человек, отвечающий за реализацию данной технологии, отсле-

живающий процессы, происходящие среди старших и младших 

детей и информирующий об этом всех педагогов и специали-

стов дошкольной образовательной организации. 

Технология «волшебный телефон» 

«Волшебный телефон» — это телефон доверия для детей. 

Он дает им возможность открыть сказочному персонажу то, что 
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они не доверили бы никому из взрослых. Данная технология 

позволяет решать следующие задачи: 

– развивать у детей умения самостоятельно выражать свои 

чувства и мысли;  

– развивать социальную активность; 

– понять, что волнует ребенка, в какой помощи он нужда-

ется, над чем необходимо поработать воспитателю, психологу, 

родителю; 

– определить степень эффективности усвоения ребенком 

той или иной технологии; 

– сформулировать алгоритм поведения в конкретной ситу-

ации, направить дальнейшие морально-нравственные размыш-

ления; 

– своевременно реагировать на запросы воспитателей и ро-

дителей для решения детских проблем. 

«Волшебный телефон» вызывает огромный интерес у де-

тей. Вначале они сомневаются, правда ли все это, но абсолютно 

все хотят пообщаться с любимым персонажем. 

Самое главное в работе по данной технологии: 

1. Создать благоприятные условия: шатер уединения, мяг-

кие подушки, пледы, красивый сказочный телефон, песочные 

часы, по которым ребенок определяет время разговора. 

2. Огромное значение имеет личность ведущего «Волшеб-

ного телефона». Наиболее подходит для этой деятельности психо-

лог дошкольной образовательной организации, но им может быть 

любой сотрудник, соответствующий следующим критериям: 

– наличие специальных знаний в области детской психо-

логии; 
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– знание детской субкультуры, особенно мультфильмов, 

которыми увлечены в данный период дети; 

– наличие у взрослого актерских способностей; 

– владение технологией «Развивающее общение»; 

– способность сохранить конфиденциальность информа-

ции, полученной в беседе с ребенком, но необходимо донести 

до воспитателя и родителей ее смысл для коррекции развития 

ребенка. 

Организация технологии «Волшебный телефон» 

1. В каждой группе рассказывают, что в саду появился вол-

шебный телефон. Его приносят в группу, он красиво украшен. 

Детям объясняют, как им пользоваться, с кем можно поговорить 

и в какое время приходить в кабинет психолога. Это происходит 

после полдника, 2-3 раза в неделю для детей старшей и подго-

товительной к школе групп (возможно и для некоторых детей из 

младших групп). 

2. Самое простое — установить детский игрушечный теле-

фон или рацию. Возможна и установка спаренного телефона: 

один находится в кабинете психолога, другой — рядом с каби-

нетом психолога в специально оборудованном домике, где дол-

жен располагаться телефон для детей. Домик может быть самый 

простой, типа палатки (шатра), раскрашенной ярким узором; в 

ней находится столик с телефоном и кресло для ребенка, а также 

подсказка в виде пиктограммы, как пользоваться телефоном. Ря-

дом ставятся песочные часы — таким образом ребенок учится 

следить за временем, отпущенным для разговора (обычно –  

5–10 минут). Чаще всего детям удается соблюдать это правило. 
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3. За внедрение этой технологии отвечает психолог, хотя 

это может быть и любой другой педагог. Предварительно пси-

холог выясняет, какие герои популярны у детей, — для этого 

опрашивают детей и родителей. Затем намечает примерные во-

просы, которые он мог бы задать от лица какого-либо персо-

нажа, и определяет цель общения с каждым конкретным ребен-

ком. Это может быть диагностика проблем ребенка, обратная 

связь о прошедших «Ситуации месяца» или «Клубном часе», 

коррекция какого-либо качества и поведения ребенка и т.д. 

4. Психолог ведет журнал, куда записывает проблемы ре-

бенка и свои дальнейшие действия в отношении коррекции его 

развития или поведения, советы родителям или воспитателям. 

Безусловно, вся информация, полученная психологом в разго-

воре с ребенком, конфиденциальна, психолог может лишь в 

обобщенной форме высказать свои пожелания и, советы роди-

телю или педагогу. 

Например, один из детей, разговаривая с Бэтменом, пожа-

ловался, что мама не позволяет ему встречаться с папой, а он 

очень скучает по нему. Психолог нашел повод для встречи с ма-

мой и деликатно проинформировал ее о том, что у ребенка, воз-

можно, есть проблема — он скучает по папе. Мама была удив-

лена, так как малыш никогда ей об этом не говорил. Она обе-

щала об этом подумать. 

Другой пример. Одна из девочек поведала Винкс, что 

сильно переживает, потому что ее никогда не принимают в игру, 

постоянно смеются над ней, над ее одеждой и т. д. Винкс посо-

ветовала ребенку, как себя вести, чтобы ее приняли в игру. Пси-
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холог поговорил с воспитателем о проблемах девочки, они сов-

местно наметили методы коррекции. Воспитатель об этой про-

блеме ребенка также не подозревал. 

Особым достоинством данной технологии является то, что 

ребенок после завершения диалога со сказочным героем испы-

тывает чувство восторга, эмоциональной приподнятости. При 

общении с детьми в группе, на «Круге рефлексии», ребенок вы-

ражает желание стать лучше, работать над собой, чтобы сооб-

щить о достигнутых результатах любимому герою во время сле-

дующего сеанса. 

Технология «Развивающее общение» 

Технологии «Развивающее общение» принадлежит веду-

щая роль в развитии саморегуляции поведения детей, поскольку 

она позволяет самому ребенку решать свои проблемы, найти ре-

шения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возни-

кают в общении детей всех возрастных групп. 

Конфликты — неотъемлемая часть человеческой жизни. 

То, как мы учимся разрешать их в детстве, обусловливает стра-

тегии нашего поведения и во взрослой жизни. Либо мы стре-

мимся избегать трудностей, искать более легкие, обходные 

пути, молчать и сдерживать свою ярость, либо мы встречаемся 

с проблемой лицом к лицу, ищем разумный выход, повышаем 

свою самооценку и завоевываем уважение в коллективе. Кроме 

избегания и компромисса существуют и другие стратегии: со-

перничество, приспособление или сотрудничество. Но лишь 

одна из них, а именно поиск компромисса, является наиболее 

эффективной стратегией поведения в конфликте. 
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Необходимо обучать детей дошкольного возраста самосто-

ятельному решению конфликтов. Во-первых, самостоятельное 

решение конфликтов детьми значительно разгружает взрослого, 

которому в этом случае не требуется исполнять роль судьи, а 

достаточно занимать более комфортную позицию помощника. 

Во-вторых, когда дети осваивают технологию решения кон-

фликтов, ответственность за происходящее и случившееся ло-

жится на самих детей, что, в свою очередь, ведет к большей са-

мостоятельности каждого отдельного ребенка, а значит, к раз-

витию саморегуляции поведения. В-третьих, новые навыки кон-

структивного поведения понижают степень конфликтности 

группы в целом. В-четвертых, обучение данному навыку повы-

шает самооценку детей, что позволяет им чувствовать себя бо-

лее уверенно в общении со сверстниками и в жизни, а значит, 

уровень эмоциональной защищенности ребенка растет. 

Замечательные психологи А. Фабер и Э. Мазпиш в своей 

книге «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы 

дети говорили» предлагают следующие шаги решения кон-

фликта. 

Шаг 1: опишите то, что вы видите. Или попросите самих 

детей рассказать, что происходит между ними. Например, «Я 

вижу двух мальчиков, которые не могут поделить мяч». 

Шаг 2: опишите чувства, которые, по вашему мнению, ис-

пытывает ребенок (не бойтесь ошибиться, дети легко вас попра-

вят, если вы назовете что-то не точно). Либо вы можете спро-

сить о чувствах непосредственно у детей, однако этот вопрос 

следует задавать не в прямой форме: «Что ты чувствуешь?», а в 

косвенной: «А тебе это нравится?». Имеется в виду, нравится ли 

ребенку то, что с ним происходит или уже произошло. В этот 
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момент необходимо направить энергию ребенка на рефлексию 

собственных негативных чувств. Это может быть раздражение, 

злость, досада, обида, страх, разочарование, огорчение или гнев. 

Тем самым мы обучаем детей лучше понимать себя и соответ-

ственно реагировать. Концентрируя ребенка на осмыслении 

чувств, мы выводим его из состояния эмоционального аффекта 

в более спокойное состояние, состояние размышления. Одно это 

значительно снижает накал страстей. 

Шаг 3: примите чувства ребенка. Посочувствуйте одному 

и «помычите» другому. Можно сказать, «Да, я хорошо тебя по-

нимаю! Это очень неприятно, когда ты играешь, и вдруг у тебя 

отбирают игрушку...», «Хм...». 

Шаг 4: попросите детей озвучить свои позиции друг другу. 

Например, предложите сказать одному из них: «Артем, мне не 

нравится, что ты отбираешь у меня мяч, когда я с ним играю». По-

вторите высказывания детей и уточните, услышали ли стороны 

друг друга. На этом этапе важно не предлагать свое решение. 

Шаг 5: если этого оказалось недостаточно, и дети не могут 

договориться сами, напомните правила, существующие в группе, 

в детском саду или обществе в целом. Например, «А вы знаете, 

ребята, что в детском саду у нас есть правило - не обижать друг 

друга, не бросать друг в друга вещи, игрушки, снег, песок, не вы-

рывать игрушки из рук, а спрашивать разрешения?» 

Шаг 6: оставьте детей одних, дав им задание обсудить про-

блему друг с другом и вместе найти решение, которое устроит 

обоих. Ключевые слова — «вместе» и «устроит обоих». Можно 

добавить, что, когда ребята найдут такое решение, они могут по-

дойти к вам и рассказать, что у них получилось; в этом им по-

может «коврик мира». 
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Если конфликт произошел из-за какого-то предмета, этот 

предмет на время поиска решения следует изъять и положить на 

видное место, сказав, что вернете его сразу же, как только дети 

договорятся между собой. 

Безусловно, обращение к правилам жизни в группе, к по-

мощи «коврика мира» возможно лишь при успешном внедрении 

технологии «Развивающее общение» в жизнь детей еще в 

начале учебного года в каждой возрастной группе. 

Как ввести правила жизни в группе? 

1. Если в группе произошла какая-либо ситуация, связан-

ная с нарушением правил, то сразу или спустя некоторое время, 

но не позже чем через день после нарушения, следует обсудить 

случившееся. Спросить, что другие дети, не участвовавшие в 

нарушении, думают об этом, хотели бы они попасть в такую си-

туацию. 

2. Обратить внимание инициатора нарушения на реакцию 

и чувства других детей. 

3. Предложить детям ввести правило и сделать его прави-

лом недели, то есть время от времени напоминать о нем детям. 

Повесить на видное место, например, в уголок, под названием 

«Правила нашей группы». Вводить следует не более одного пра-

вила в неделю и не больше восьми правил в год (пяти правил в 

младших группах). 

4. Спросить детей: «Ребята, а что же нам делать в следую-

щий раз, если кто-то нарушит наше правило?» Ответы демон-

стративно записать, обсудить, отказаться от заведомо неприем-

лемых вариантов и оставить конструктивные решения. Внести 

свое предложение, например, установить «кресло размышле-

ния», на котором ребенок, нарушивший правило, должен сидеть 
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в течение трех минут (для малышей) и пяти минут (для детей 

постарше). Придумать как можно больше вариантов того, что 

ему поможет это правило не нарушать. Время засекается с по-

мощью песочных часов в пределах видимости воспитателя и ре-

бенка. По истечении времени воспитатель просит подойти и об-

судить с ним то, что ребенок для себя решил.  

Почему размышление над способами самопомощи рабо-

тает более эффективно, нежели обычное наказание? Классиче-

ское наказание — постановка в угол, лишение сладкого, угрозы, 

жалобы родителям и т. п. — освобождает ребенка от ответствен-

ности и контроля над своими действиями в будущем. То есть он 

отбыл свое время в углу или на стульчике и освободился от чув-

ства вины и необходимости корректировать свое поведение. 

Время для размышлений и задача самостоятельно придумать 

способы самопомощи не унижает достоинство ребенка и не 

освобождает его от ответственности. 

Реализация технологии «Развивающее общение» в иннова-

ционной деятельности дошкольной организации 

В каждой группе воспитатели в течение года, 1 раз в не-

делю, во время «тихого часа», собираются для обсуждения ка-

кого-либо одного правила работы по данной технологии, а затем 

практического применения его в парной работе друг с другом. 

Каждое правило прорабатывается такое количество времени, 

которое требуется конкретному коллективу педагогов для 

успешного его усвоения в практической работе. Затем перехо-

дят к следующему правилу «развивающего общения». Обычно 

на освоение каждого правила требуется два-три месяца.  

При овладении технологией «Развивающее общение» 

необходимо соблюдать следующие принципы. 
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1. Принимать все чувства ребенка.  

2. Прояснять эти чувства для осознания их ребенком. 

3. Не принимать отдельные действия ребенка, ведущие к 

нарушению эмоционального и физического благополучия детей 

и взрослых (например, «Я не могу позволить тебе так поступать, 

потому что у нас есть правило...»). 

4. Говорить ребенку о своих чувствах, используя «Я-сооб-

щение».  

5. Вводить правила жизни в группе, разработанные сов-

местно с детьми. Постоянно в безличной форме к ним обра-

щаться при решении конфликтных ситуаций. Например, «У нас 

есть правило: кто первый взял игрушку, тот в нее и играет, 

сколько он захочет». 

6. Хвалить ребенка за сделанную работу через ее описание: 

«Домик получился красивый», «Какой порядок в кукольном до-

мике!» 

7. Не давать ребенку готовых рецептов, а говорить: «А как 

ты думаешь?..» 

8. Постоянно поддерживать позитивную инициативу ре-

бенка. 

9. Стараться в любом режимном моменте предоставить ре-

бенку возможность выбора. 

После трех-шести месяцев применения этой технологии 

дети начинают сами общаться друг с другом и со взрослыми. 

Существенно, в 2–3 раза, понижается уровень агрессивности в 

общении детей, особенно у мальчиков. Значительно чаще дети 

обращаются к воспитателю за советом, а не только с жалобой, 

что повышает эмоциональный комфорт в общении, способ-

ствует эмоциональной защищенности каждого ребенка и пре-

пятствует эмоциональному «выгоранию» педагога.  
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4 Организация развивающей  

предметно-пространственной среды  

для социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

 

 

Современное дошкольное образование направлено на 

обеспечение комфортных условий для развития личности ре-

бенка дошкольного возраста, учет его индивидуальных особен-

ностей, что безусловно отражается в широком спектре образо-

вательных услуг. Важным компонентом в разработке подходов 

к построению образовательных систем выступают требования 

Федеральной образовательной программы дошкольного образо-

вания к построению образовательного процесса. 

Формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспита-

ния и обучения, возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка резуль-

тативности форм, методов, средств образовательной деятельно-

сти применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Педагог может использовать следующие формы реализа-

ции программы образования в соответствии с видом детской де-

ятельности и возрастными особенностями детей. В дошкольном 

возрасте (3 года – 8 лет) к таким видам деятельности в соответ-

ствии с ФГОС ДО относят:  
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– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализован-

ная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактиче-

ская, подвижная и др.);  

– общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуа-

тивно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстни-

ками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверст-

ников, активная диалогическая и монологическая речь);  

– познавательно-исследовательская деятельность и экспе-

риментирование;  

– изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппли-

кация) и конструирование из разных материалов по образцу, 

условию и замыслу ребенка;  

– двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и эле-

менты спортивных игр и др.);  

– элементарная трудовая деятельность (самообслужива-

ние, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

– музыкальная деятельность (слушание и понимание музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движе-

ния, игра на детских музыкальных инструментах). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учиты-

вает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятель-

ность, творчество при выборе содержания деятельности и спо-

собов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом де-

ятельности). Эту информацию педагог может получить в про-

цессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения пе-

дагогической диагностики. На основе полученных результатов 
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организуются разные виды деятельности, соответствующие воз-

расту детей. В процессе их организации педагог создает условия 

для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми реше-

ний, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаи-

модействия детей. Педагог использует образовательный потен-

циал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации про-

граммы образования педагог может использовать следующие 

методы: организации опыта поведения и деятельности (приуче-

ние к положительным формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); осо-

знания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мо-

ральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение по-

ступков и жизненных ситуаций, личный пример); мотивации 

опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять тра-

диционные методы (словесные, наглядные, практические) мето-

дами, в основу которых положен характер познавательной дея-

тельности детей: 

– информационно-рецептивный метод — предъявление 

информации, организация действий ребенка с объектом изуче-

ния (распознающее наблюдение, рассматривание картин, де-

монстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных пре-

зентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 
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– репродуктивный метод — создание условий для воспро-

изведения представлений и способов деятельности, руковод-

ство их выполнением (упражнения на основе образца воспита-

теля, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

– эвристический метод (частично-поисковый) — проблем-

ная задача делится на части — проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

– исследовательский метод — составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации программы образования педагог может 

использовать различные средства, представленные совокупно-

стью материальных и идеальных объектов: демонстрационные 

и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; есте-

ственные и искусственные; реальные и виртуальные. Более по-

дробно средства для развития каждого вида деятельности детей 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 — Средства для развития детской деятельности 

Вид детской  

деятельности 

Средства развития  

детской деятельности 

Двигательная дея-

тельность 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др. 

Предметная дея-

тельность 

образные и дидактические игрушки, ре-

альные предметы и др. 

Игровая деятель-

ность 

игры, игрушки, игровое оборудование и 

др. 

Коммуникатив-

ная деятельность 

дидактический материал, предметы, иг-

рушки, видеофильмы и др. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и экс-

периментирование 

натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, мо-

дели, схемы и др. 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

Трудовая деятель-

ность 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

Продуктивная де-

ятельность 

оборудование и материалы для лепки, ап-

пликации, рисования и конструирования 

Музыкальная дея-

тельность 

детские музыкальные инструменты, ди-

дактический материал и др. 

Организация самостоятельно определяет средства воспи-

тания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздо-

ровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реали-

зации Программы образования.  
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Вариативность форм, методов и средств реализации про-

граммы образования зависит не только от учета возрастных осо-

бенностей воспитанников, их индивидуальных и особых обра-

зовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание 

приоритетной субъективной позиции ребенка в образователь-

ном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации про-

граммы образования педагог учитывает субъектные проявления 

ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избиратель-

ное 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. Выбор педагогом 

форм, методов, средств реализации программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспи-

тания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Развитие детей дошкольного возраста также зависит и от 

среды, в которой организуется образовательная деятельность. В 

современном дошкольном образовании невозможно говорить о 

единственно возможном варианте организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Обоснование необходимости создания развивающей пред-

метно-пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации базируется на основных понятиях среды: 

1. Среда (философский взгляд) — наглядно воспринимае-

мая форма существования культуры, совокупность предметов, в 
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которых запечатлен опыт, знания, способности и потребности 

многих поколений.  

2. Предметно-пространственная игровая среда (психологи-

ческий взгляд) -поле социальной и культурной деятельности, 

сферу передачи и закрепления социального опыта, культуры и 

субкультуры, развития творчества.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

(педагогический взгляд) - система материальных объектов дея-

тельности ребенка, функционально моделирующая его разви-

тие; предполагает единство социальных предметных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка, учитываю-

щая его индивидуальные и возрастные особенности. 

Сегодня развивающая предметно-пространственная среда 

должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарного 

законодательства. Но также необходимо ориентироваться на 

требования, предъявляемые к организации развивающей пред-

метно-пространственной среды в Федеральной образователь-

ной программе дошкольного образования. Рассмотрим их более 

подробно. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть 

образовательной среды и фактор, мощно обогащающий разви-

тие детей. РППС Организации выступает основой для разнооб-

разной, разносторонне развивающей, содержательной и привле-

кательной для каждого ребенка деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее — 

РППС) представляет собой единство специально организован-

ного пространства как внешнего (территория организации), так 

и внутреннего (групповые, специализированные, технологиче-

ские, административные и иные пространства), материалов, 
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оборудования, электронных образовательных ресурсов и 

средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интере-

сов детей, коррекции недостатков их развития. 

ФОП ДО не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за организацией право самостоятельного про-

ектирования РППС. В соответствии со ФГОС ДО возможны раз-

ные варианты создания РППС при условии учета целей и прин-

ципов образовательной программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации образовательной программы.  

РППС создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС дошкольной образовательной орга-

низации необходимо учитывать: 

– местные этнопсихологические, социокультурные, куль-

турно-исторические и природно-климатические условия, в ко-

торых находится организация;  

– возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их 

деятельности — содержание воспитания и образования;  

– задачи образовательной программы для разных возраст-

ных групп;  

– возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудни-

ков организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

С учетом возможности реализации образовательной про-

граммы Организации в различных организационных моделях и 
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формах РППС должна соответствовать: требованиям ФГОС ДО, 

образовательной программе, материально-техническим и медико-

социальным условиям пребывания детей в ДОО, возрастным осо-

бенностям детей, воспитывающему характеру образования детей 

в организации, требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о це-

лостности образовательного процесса и включать необходимое 

для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей (согласно ФГОС ДО). РППС в дошкольной 

образовательной организации должна обеспечивать возмож-

ность реализации разных видов индивидуальной и коллектив-

ной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соот-

ветствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть 1) содер-

жательно-насыщенной; 2) трансформируемой; 3) полифункцио-

нальной; 4) доступной; 5) безопасной. Предметно-простран-

ственная среда в организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы пе-

дагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Рассмотрим особенности конструирования развивающей 

предметно-пространственной среды в разновозрастных груп-

пах. В разновозрастной группе ДОО сосуществуют разнообраз-

ные системы социального взаимодействия: «ребенок — взрос-

лый», «ребенок — сверстник», «ребенок — младший ребенок», 

«ребенок — старший ребенок». Именно с этим и связана специ-

фика конструирования РППС.  
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Педагог, организовывая РППС и образовательный процесс 

в разновозрастной группе, должен предусмотреть такую среду, 

в которой каждый ребенок сможет найти для себя интересную 

деятельность, независимо от возраста, пола и индивидуальных 

особенностей. При организации среды важно ориентироваться 

на возрастные особенности развития детей и сензитивные пери-

оды в их развитии. Среда разновозрастной группы должна в 

полной мере удовлетворять потребности детей в движении, об-

щении, познании. Она организуется таким образом, чтобы у ре-

бенка присутствовал самостоятельный выбор — с кем, как, где, 

во что именно играть. Игры, игровое оборудование, пособия, 

которые вносятся в группу, должны быть многофункцио-

нальны, вариативны и давать возможность комбинировать их 

между собой. В группе мебель и оборудование должны быть 

установлены таким образом, чтобы каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий. РППС разновозраст-

ной группы изменяется в зависимости от возрастных особенно-

стей детей, основной образовательной программы и других 

условий реализации образовательной деятельности. 

Министерством просвещения Российской Федерации раз-

работаны Рекомендации по формированию инфраструктуры до-

школьных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образова-

тельных программ дошкольного образования. Данный доку-

мент содержит описание инфраструктуры ДОО, критерии ее 

формирования, перечни материалов и оборудования, необходи-

мых для формирования инвариантной и вариативной частей ин-

фраструктуры ДОО дифференцированных по возрастам и раз-

личным помещениям ДОО. 
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В соответствии с этим документом в ходе создания и осна-

щения инфраструктуры ДОО можно выделить две структурные 

составляющие: 

– инвариантную, обеспечивающую решение задач ФГОС 

ДО в процессе реализации ФОП; 

– вариативную, обеспечивающую решение задач с учетом 

социокультурных, региональных особенностей ДОО, особенно-

стей организации ДО того или иного субъекта Российской Фе-

дерации. 

Инвариантная составляющая включает в себя: 

– научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса, определяющее соответствие инфраструктурного 

обеспечения актуальным и перспективным составляющим зна-

чимого содержания обучения и воспитания; 

– стандартный перечень комплектации с описанием обору-

дования и средств, обеспечивающих реализацию инвариантной 

части образовательной программы ДОО (соответствующей 

ФОП ДО); 

– цели и задачи ДО в целом, с учетом особенности органи-

зации преемственности между ДО и школой, а также реализа-

ции инклюзивной среды в контексте федеральных нормативных 

стратегических документов. 

Вариативная составляющая включает в себя: 

– комплекс локальных нормативных актов, обосновываю-

щих вариативную часть инфраструктуры ДОО; 

– нормативно-правовое обеспечение, определяющее реа-

лизацию образовательного процесса в вариативной части; 

– комплекс программ (комплексных программ, специаль-

ных программ обучения и воспитания детей с ОВЗ, парциаль- 
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ных программ, программ дополнительного образования и др.), 

необходимых для исчерпывающего учета специфики ДОО; 

– обоснованный перечень комплектации с описанием обо-

рудования и средств обучения и воспитания, учитывающий спе-

цифику вариативной части образовательной программы ДОО. 

Следует обратить внимание и на то, что в дошкольных об-

разовательных организациях должны быть созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого жела-

тельно, чтобы в групповых и прочих помещениях имелось обо-

рудование для использования информационно-коммуникацион-

ных технологий в образовательном процессе. При наличии воз-

можности может быть обеспечено подключение всех группо-

вых, а также иных помещений к сети Интернет с учетом регла-

ментов безопасного пользования Интернетом и психолого-педа-

гогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС могут быть использованы элементы 

цифровой образовательной среды: интерактивные площадки 

как – пространство сотрудничества и творческой самореализа-

ции ребенка и взрослого (STEАM-лаборатории, мультстудии, 

роботизированные и технические игрушки и др.) 

Например, STEАM — одна из самых модных аббревиатур 

в мире современного образования. Расшифровывается следую-

щим образом: 

– Science (наука) 

– Technology (технологии) 

– Engineering (инженерия) 

– Mathematics (математика) 

– Аrt ( искусство) 
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STEАM — это новый подход в образовании, когда все от-

расли естественно-научного и технического знания объеди-

нены, и ребенок получает эти знания через решение творческих 

задач. Главным отличием метода стала интеграция различных 

образовательных дисциплин в смешанную среду обучения. Ми-

нимум теории, максимум практики! Основная идея при этом — 

получение знаний эмпирическим (действенным) путем, из мно-

гих наук сразу, решая одновременно несколько задач в ходе 

опытной и познавательно-исследовательской деятельности. 

В STEАM — образовании окружающий мир изучается ре-

бенком через игру и экспериментирование с объектами живой и 

неживой природы. STEАM побуждает детей искать связь между 

живыми существами и роботами, мотивируя ребенка двигаться 

от игры и детского эксперимента через конструирование и увле-

кательное техническое и художественное творчество к проекти-

рованию и созданию роботов — моделей, напоминающих объ-

екты живого мира. Основы программирования и использование 

датчиков приводят к возникновению у ребенка желания наде-

лить эти создания зрением, слухом и логикой. Это очень увле-

кательный процесс, который может стать мотивационным 

стержнем до окончания образования и получения любимой спе-

циальности: инженера, программиста, конструктора, ученого. 

Чаще всего STEАM технологию включают в часть, разра-

батываемую участниками образовательных отношений, мо-

бильно и динамично реализуя востребованное содержание, от-

вечающее интересам и приоритетам современного ребенка до-

школьного возраста. STEАM технология в первую очередь раз-

вивает навык творческого решения задач и применения на прак-
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тике полученных знаний. В период STEM–обучения дети про-

водят исследования или выполняют определенные задания в иг-

ровой форме, учатся не бояться совершать ошибки и их исправ-

лять, делают выводы по той или иной теме. В условиях до-

школьной организации STEАM образование реализуется через 

организацию проектной и экспериментально-исследователь-

ской деятельности. Обязательным условием успешной работы 

является создание актуальной предметно-пространственной 

среды, соответствующей целевым установкам. При этом объ-

единяющими факторами могут выступать интеграция содержа-

ния различной деятельности дошкольников, пересечение в про-

странстве игровых пособий и материалов, доступность обору-

дования для самостоятельной деятельности, возможность де-

монстрации результатов. Создавая среду для реализации 

STEAM технологии педагогу удастся сразу решить комплекс за-

дач, включающих проектно-экспериментальную исследова-

тельскую деятельность, создание кабинетов IT–технологий, 

STEAM–лаборатории, LEGO–центров и т.д. 

Далее необходимо отметить, что развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной образовательной органи-

зации должна быть гибкой, т.к. она направлена на создание 

условий разностороннего развития детей раннего и дошколь-

ного возрастов. Гибкость среды предполагает отсутствие жест-

кого зонирования, наличие возможностей для оперативной 

трансформации пространства, в соответствии со стоящими об-

разовательными задачами, уровнем развития детей, их игро-

выми замыслами. При конструировании РППС группы важно 

избегать визуальной и фактической перегруженности простран-
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ства, для этого необходимо пересмотреть наполнение и про-

странственное расположение мебели, игрушек и игрового обо-

рудования. Желательно подбирать легкую модульную мебель, 

ориентированную на детей дошкольного возраста, которая поз-

воляет быстро компоновать ее в различных вариациях. 

Оценить соответствие оборудования санитарным нормам 

поможет памятка, составленная экспертами Роспотребнадзора. 

По ней удобно проверить, нет ли в группах игрушек и книг, не 

отвечающих санитарным требованиям. Обратите внимание, что 

требования разные для групп раннего и дошкольного возраста 

(таблица 5). 

Таблица 5 — Каких игрушек и книг не должно быть  

в детском саду 

Возрастная 

группа 

Виды игрушек 

1 2 

Группы 

для детей 

до 3 лет 

С мелкими, легкосъемными деталями. 

С деталями из металла и дерева, ненадежно при-

крепленными. 

Сборно-разборные конструкции: пирамиды, 

наборы колец, шариков на стержне с диаметром де-

талей менее 32 мм. 

Из утиля, древесной коры, меха и кожи. 

Во всех 

возрастных 

группах 

Без сертификата или неправильной маркировкой. 

Весом более 400 г за исключением крупногабарит-

ных и механизированных. 

Из утиля, древесной коры. 

Со стойким неприятным запахом. 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

Во всех 

возрастных 

группах 

С острыми, колющими частями или деталями, ще-

лями, заусенцами, сколами, выступающими углами. 

Музыкальные игрушки с фальшивым звучанием. 

Настольно-печатные игры с нечеткими и некон-

трастными по отношению к основному фону текстам 

и рисунками. 

Игрушки, которые утратили потребительские ка-

чества: пазлы, настольные игры с утраченными эле-

ментами или карточками и т.д. 

Игрушки, у которых при влажной обработке нару-

шается декоративное или защитное покрытие. 

Транспортные игрушки с перекошенными или вы-

падающими колесами. 

Игрушки, которые провоцируют ребенка на агрес-

сивные действия, вызывают проявления жестокости, 

безнравственности и насилия. 

Ветхие книги с загрязненными и утратившими це-

лостность страницами. 

 

Педагог может убрать игровое оборудование и игрушки, 

которые уже не пользуются у детей популярностью, чтобы 

можно было через некоторое время ввести их в среду. Часть иг-

рушек и оборудования можно оставить в открытом доступе, 

часть может быть убрана в контейнеры или пространства для 

хранения, имеющиеся в мебели. Можно дополнить среду мате-

риалами, не имеющими конкретной игровой направленности, 
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условно нейтральными: отрезками тканей, природными матери-

алами. Такие материалы стимулируют развитие мышления, во-

ображения, разнообразят деятельность детей. 

Важно, чтобы наполнение среды не препятствовало пере-

движению детей, не создавало конфликтных ситуаций из-за 

пространства, а наоборот — способствовало разнообразной де-

ятельности и общению. Для удобства зонирования среды в груп-

пах могут быть использованы легкие передвижные ширмы, мяг-

кие модули (крупные геометрические фигуры разной формы, 

выполненные из мягкого наполнителя и обтянутые искусствен-

ной кожей различных цветов). Они отвечают критерию 

нейтральности и могут быть использованы для различных видов 

деятельности детей: игровой, двигательной, познавательной. 

При планировании среды важно понимать, как корректно 

и безопасно использовать цифровые технологии в группах до-

школьных образовательных организаций. Цифровая и ме-

диасреда становится неотъемлемой частью жизни детей. Совре-

менная образовательная среда ДОО предполагает, в том числе, 

включение цифровых и медиатехнологий, различных электрон-

ных средств обучения (далее — ЭСО) — интерактивной доски, 

интерактивной панели, персонального компьютера, планшета, 

ноутбука.  

Применение ЭСО в образовательной практике регулиру-

ется нормативными документами. Так, согласно Постановле-

нию Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитар-

ных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-
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тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания"», а также Поста-

новлению Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», ЭСО не при-

меняются в работе с детьми до достижения ими пяти лет. Начи-

ная с пяти лет, они могут применяться, но время их использова-

ния строго регламентируется. Так, продолжительность непре-

рывного использования экрана не должна превышать для детей 

пяти–семи лет больше пяти — семи минут. Для каждого ЭСО 

предписываются нормы продолжительности его использования 

(таблица 6). 

Таблица 6 — Продолжительность использования  

электронных средств обучения (ЭСО) 

Электронное 

средство  

обучения 

Использование в 

образовательной 

деятельности,  

мин, не более 

Суммарно 

в день в 

ДОО, мин, 

не более 

Суммарно в день 

дома (включая  

досуговую  

деятельность), 

мин, не более 

1 2 3 4 

Интерактивная 

доска 

 

7 

 

20 

 

… 

Интерактивная 

панель 

 

5 

 

10 

 

… 

Персональный 

компьютер 

 

15 

 

20 

 

… 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 

Ноутбук 15 20 … 

Планшет (при 

наличии допол-

нительной клави-

атуры) 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

… 

 

Таким образом, планируя применение цифровых и медиа-

технологий, нужно ориентироваться на существующие норма-

тивы. В образовательной деятельности ДОО могут приме-

няться: демонстрация мультимедийных презентаций; игры в до-

полненной реальности (интерактивные столы, интерактивный 

пол); просмотр отрывков из мультипликационных фильмов; со-

здание вместе с детьми собственных мультипликационных 

фильмов с использованием мультстудии; использование цифро-

вых изображений для оформления игровых замыслов; примене-

ние развивающих компьютерных игр; создание цифровых фото-

коллажей из жизни группы или ДОО, семьи и другие.  

Так, мультипликационный фильм или презентация могут 

разнообразить содержание образовательной деятельности, 

увлечь детей новой темой или раскрыть ее ближе к опыту детей. 

При наличии экрана и проектора появляется возможность более 

полного «погружения» в игровой сюжет, создание визуальной 

атмосферы в проектной деятельности, во время досугов и празд-

ников. Игры в дополненной реальности помогают детям закреп-

лять информацию и при этом позволяют избежать повышенной 

статической нагрузки. Работа с мультстудией активно развивает 

познание и творческую активность детей. 
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В режиме дня деятельность с применением цифровых и 

компьютерных технологий может быть организована как в 

первую, так и во вторую половину дня. Место в режиме дня 

определяется целесообразностью, задачами и возрастными осо-

бенностями детей. Так, следует избегать применения данных 

технологий перед дневным сном. 

Применение цифровых и медиаресурсов требует соблюде-

ния принципа безопасности относительно их содержания и 

экранного времени, а также статической нагрузки на детей. 

Важно при отборе или разработке цифрового контента ориенти-

роваться на возрастные особенности детей. Например, мульти-

медийные презентации и развивающие компьютерные игры не 

должны содержать текстовой информации, поскольку освоение 

письменных форм речи происходит уже в начальной школе. 

Цифровые технологии могут быть активно включены в процесс 

взаимодействия педагогов и родителей. 

В настоящее время в образовательной практике педагогов 

дошкольных образовательных организаций активно использу-

ется проектная деятельность. Для ее проведения необходимо 

организовывать определенную развивающую среду. Организа-

ция образовательного процесса с помощью проектной деятель-

ности не требует глобальной трансформации дошкольной 

группы. В проектной деятельности присутствует часть, связан-

ная с ознакомлением и погружением детей в тему проекта и 

часть, связанная с творческой переработкой детьми материалов 

проекта. Для ознакомления с тематикой проекта можно посте-

пенно дополнить РППС группы необходимыми предметами, 

изображениями, детской литературой, связанными с темой про-

екта. В ходе проектной деятельности возможна организация 
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мини-музеев в группе, выставка продуктов детской деятельно-

сти или фотовыставка по теме проекта. 

Создание мини-музеев может стать отдельным проектом 

детей, родителей и воспитателей одной группы или всей до-

школьной организацией. Тематика мини-музеев может быть 

различной: это может быть мини-музей, посвященный опреде-

ленному предмету, объекту природы или явлению. Эффектив-

ность работы в мини–музее в немалой степени зависит от того, 

насколько удачно расположены экспонаты, от степени их при-

влекательности для ребенка, так как внимание детей дошколь-

ного возраста еще недостаточно сформировано, оно отличается 

кратковременностью, неустойчивостью. Наиболее оптималь-

ным является вариант размещения экспонатов на разных уров-

нях: вертикальном и горизонтальном. Решить эту задачу помо-

гут стеллажи и настенные полочки, ширмы, стенды, столики 

разной величины, тумбы. Содержание, оформление и назначе-

ние мини–музея обязательно должны отражать специфику воз-

раста детей данной группы. 

При отборе различных средств обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста необходимо учитывать перечни ли-

тературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений, рекомендованных Феде-

ральной образовательной программой дошкольного образова-

ния для реализации основной образовательной программы (см. 

приложение). 

Также дошкольной образовательной организации необхо-

димо учитывать мнение родителей и интересы детей. Обучаю-

щиеся ДОО и их родители, наравне с педагогами — полноправ-

ные участники образовательных отношений. Именно поэтому 
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их мнение должно учитываться при решении различных вопро-

сов организации образовательного процесса ДОО, в том числе и 

в вопросах организации РППС. С целью выявления предпочте-

ний детей и мнения родителей в части насыщения пространства 

ДОО могут быть использованы такие методы сбора информа-

ции, как наблюдение за деятельностью детей, опрос (беседа, ан-

кетирование) родителей. На основании анализа полученной ин-

формации конструируется среда, соответствующая интересам 

воспитанников. Именно организация развивающей среды ДОО 

с опорой на увлечения и предпочтения детей способствует их 

всестороннему развитию, построению гармоничных, довери-

тельных отношений между педагогом, ребенком и его родите-

лями. 

Нередко педагоги совершают типичные ошибки при орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды. К 

таким можно отнести следующие.  

Избыток игрушек, игрового оборудования и материалов. 

При переизбыточности среды детям сложно ориентироваться в 

среде, выстраивать длительные разнообразные игры, интерес к 

игрушкам и игровому оборудованию быстро снижается и утра-

чивается. Пространство не должно превращаться в место хране-

ния игрушек. Целесообразнее с достаточной периодичность за-

менять игрушки, к которым у детей снизился интерес, которые 

долго не используются детьми в играх и другой деятельности. 

Излишняя стабильность среды. Важно, чтобы среда в 

группе могла изменяться и трансформироваться вслед за инте-

ресами и замыслами детей в игровой и самостоятельной дея-

тельности. Трансформируемость среде можно задать, используя 
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легкие передвижные или переносные конструкции, с помощью 

которых дети могут создавать пространство для игры в удобном 

месте: платформы на колесах, небольшие подиумы на колесах, 

переносные уголки ряженья с пластиковой основой, легкие 

ширмы, игровые модули. 

Недостаточное внимание ближайшей зоне развития де-

тей и отсутствие учета биологического возраста. В группе 

вместе находятся дети, у которых биологический и паспортный 

возраста могут различаться — опережать или отставать друг от 

друга. Поэтому важно предусмотреть такую организацию 

РППС, при которой игрушки и оборудование будут ориентиро-

ваны на детей как с опережающим, так и с запаздывающим раз-

витием. Кроме того, часть РППС важно ориентировать на бли-

жайшую зону развития детей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что Федеральная образовательная программа не устанавливает 

жестких требований к организации пространства в дошкольной 

образовательной организации, оставляя за каждой конкретной 

организацией право проектирования такой среды, которая бы в 

полной мере обеспечивала возможность освоения программы, 

достижения целевых результатов, учета индивидуальных осо-

бенностей и интересов обучающихся, специфику националь-

ных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность. При этом все оснащение и 

оборудование образовательной организации должно соответ-

ствовать требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования, безопасности 
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и надежности, возрастным особенностям обучающихся, учиты-

вать воспитывающий характер обучения детей и условия обес-

печения развития детей в различных видах деятельности и об-

разовательных областях. 

При оснащении развивающей предметно-пространствен-

ной среды необходимо обратить внимание на то, что это часть 

образовательной среды, она во многом определят результатив-

ность достижения целевых ориентиров развития детей в усло-

виях дошкольной образовательной организации. Она должна 

быть яркой, интересной, живой, разнообразной, растущей и из-

меняющейся вместе с ребенком. Ведущий вид деятельности ре-

бенка дошкольного возраста - игра, именно поэтому среда 

должна способствовать развитию детских игровых умений. 

РППС должна обеспечивать возможность реализации разных 

видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двига-

тельной, продуктивной и прочих в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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21. Попова, Е. А. Патриотическая палитра. Парциальная про-

грамма художественно-эстетического и нравственно-патриотиче-

ского воспитания (от 6 до 7 лет) ФГОС / ФОП / Е. А. Попова. – 

Санкт-Петербург : ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023 – 64 с. – ISBN 

978-5-907709-06-5. – Текст : непосредственный. 

22. Савченко, В. И. Авторизованная «Программа нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников» / В. И. Са-

вченко. – Санкт-Петербург : ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. –  

320 с. – ISBN 978-5-89814-915-4. – Текст : непосредственный. 

23. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: 

учеб. пособие / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 

1998. – 256 с. – ISBN 87953-127-9. – Текст: непосредственный. 

24. Смирнова, Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками : учебное пособие для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по направлению подготовки (специально-

сти) «Психология», 030301 «Психология» и направлению подго-

товки 030300 «Психология» ФГОС ВПО / Е. О. Смирнова. – Москва 

: Мозаика-Синтез, 2012. – 191 с. – ISBN 978-5-4315-0077-0. – Текст 

: непосредственный.  

25. Смирнова, Е. О. Педагогические системы и программы 

дошкольного воспитания: учебное пособие для студентов пед. учи-

лищ и колледжей / Е. О. Смирнова. – Москва : ВЛАДОС, 2005. –  

119 с. – ISBN 5-691-01417-X. – Текст : непосредственный. 

26. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: тео-

ретические основы и новые технологии: сборник статей / Т. В. Воло-

совец, О. А. Зыкова. – Москва : ООО «Русское слово – учебник»,  

2015. – 216 с. – ISBN 978-5-00007-960-7. – Текст : непосредственный. 

27. Тимофеева, Л. Л. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа / Л. Л. Тимофеева. – 
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Санкт-Петербург : ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. – ISBN 

978-5-906750-74-7. – Текст : непосредственный. 

28. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказы и письма министерства образо-

вания и науки Российской Федерации / ред.-сост. Т. Цветкова. – 

Москва : Изд-во Сфера, 2020. – 80 с. – ISBN 978-5-9949-2513-3. – 

Текст : непосредственный. 

29. Фельдштейн, Д. И. Психология взросления: структурно-

содержательные характеристики процесса развития личности /  

Д. И. Фельдштейн. – 2-е изд. – Москва : МПСИ Флиата, 2004. –  

670 с. – ISBN 5-89502-096-8. - Текст: непосредственный. 

30. Чеменева, А. А. Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый Рюк-

зачок» / А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. –  

2-е изд. – Москва : ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 80 с. – 

ISBN 978-5-533-00979-9. – Текст : непосредственный. 
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Приложение А 

(рекомендуемое)  

Примерный перечень художественной литературы 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья 

коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у ба-

буси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без 

дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-муры-

сенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», 

«Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 

«Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, со-

рока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», 

«Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (обработка М. Булатова; «Волк и козлята» (обработка 

А. Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюб-

ской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» 

(обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка  

М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храб-

рецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Мар-

шака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Не-

сговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 
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Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова 

и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У сол-

нышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. 

обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К. Д. «Осень»; Благинина Е. А. «Ра-

дуга»; Городецкий С. М. «Кто это?»; Заболоцкий Н. А. «Как 

мыши с котом воевали»; Кольцов А. В. «Дуют ветры...» (из сти-

хотворения «Русская песня»); Косяков И. И. «Все она»; Майков 

А. Н. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из ново-

греческих песен); Маршак С. Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; Михалков С. В. «Песенка дру-

зей»; Мошковская Э. Э. «Жадина»; Плещеев А. Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А. С. «Ветер, ветер! 

Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова  

И. П. «Медведь»; Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Мухацоко-

туха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха».  

Проза. Бианки В. В. «Купание медвежат»; Воронкова Л. Ф. 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий ша-

лашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника 

и Вареника»; Зощенко М. М. «Умная птичка»; Прокофьева С. Л. 
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«Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Суте-

ев В. Г. «Три котенка»; Толстой Л. Н. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; 

Толстой А. Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К. Д. «Пе-

тушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Хармс Д. И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К. И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; 

Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни 

А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Ка-

рандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто ско-

рее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя 

люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстро-

ножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск.  

Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шере-

шевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 

с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лу-

кина. 

 

Средняя группа (4–5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы 

гуси…», «Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил 

у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», 
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«Наш козел…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, 

четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня день це-

лый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень».  

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка  

М. А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. Карнауховой); 

«Заяц-хваста» (обработка А. Н. Толстого); «Зимовье» (обр.  

И. СоколоваМикитова); «Коза-дереза» (обработка М. А. Була-

това); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр.  

О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-

сестричка и волк (обработка М. А. Булатова); «Смоляной бы-

чок» (обработка М. А. Булатова); «Снегурочка» (обработка  

М. А. Булатова).  

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. 

песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка 

К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Мар-

шака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев 

Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два 

жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и 

В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Моги-

левской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я. Л. «Первый снег»; Александрова З. Н. 

«Таня пропала», «Теплый дождик»; Бальмонт К. Д. «Росинка»; 
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Барто А. Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов 

В. Д. «Искалочка»; Благинина Е. А. «Дождик, дождик…», «Поси-

дим в тишине», С. Черный «Приставалка»; Блок А. А. «Ветхая из-

бушка…», «Ворона»; Брюсов В. Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. 

«Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для ба-

бушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; 

Дрожжин С. Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской 

семье»); Есенин С. А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б. В. 

«Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю. Н. «Сорок сорок»; Лука-

шина М. «Розовые очки», Маршак С. Я. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Ма-

яковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михал-

ков С. В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милицио-

нер»; Мориц Ю. П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – 

дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э. Э. «Добе-

жали до вечера»; Носов Н. Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Неверо-

ятно длинная история про таксу»; Пушкин А. С. «Месяц, ме-

сяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью ды-

шало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г. В. «Садов-

ник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все по-

хоже…», «Чудо»; Токмакова И. П. «Ивы», «Сосны», «Плим», 

«Где спит рыбка?»; Толстой А. К. «Колокольчики мои»;  

Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э. Н. «Разгром»; 

Фет А. А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д. И. «Очень 

страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К. И. «Пута-

ница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 
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Проза. Абрамцева Н. К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб бо-

лел»; Берестов В. Д. «Как найти дорожку»; Бианки В. В. «Под-

кидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок –

колючий бок»; Вересаев В. В. «Братишка»; Воронин С. А. «Во-

инственный Жако»; Воронкова Л. Ф. «Как Аленка разбила зер-

кало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий ша-

лашик», Драгунский В. Ю. «Он живой и светится…», «Тайное 

становится явным»; Зощенко М. М. «Показательный ребенок», 

«Глупая история»; Коваль Ю. И. «Дед, баба и Алеша»;  

Козлов С. Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»;  

Носов Н. Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М. М. «Ребята и 

утята», «Журка»; Сахарнов С. В. «Кто прячется лучше всех?»; 

Сладков Н. И. «Неслух»; Сутеев В. Г. «Мышонок и карандаш»; 

Тайц Я. М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л. Н. «Собака шла по 

дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Ка-

кая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям…»; Ушин-

ский К. Д. «Ласточка»; Цыферов Г. М. «В медвежачий час»; Чару-

шин Е. И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов).  

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-

Сибиряк Д. Н. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос 

и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина М. Л. 

«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р. С. «Сказка о круглень-

ких и длинненьких человечках»; Чуковский К. И. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Гру-

бин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Ба-
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бушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Напе-

регонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и 

Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. 

«Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груф-

фало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), 

Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой), Ингавес 

Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории 

из жизни удивительной кошки» (пер. М.Аромштам), Лангрой-

тер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова), Мугур Ф. «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. 

Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Соро-

киной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. Д. Соколовой), Фернли Д. «Во-

семь жилеток Малиновки» (пер. Д. Налепиной), Хогарт Э. «Ма-

фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Об-

разцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. 

Л. Затолокиной). 

 

Старшая группа (5–6 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-
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хвастун» (обработка О. И. Капицы / пересказ А. Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. В. Карна-

уховой); «Лиса и кувшин» (обработка О. И. Капицы); «Мо-

розко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обра-

ботка А. Н. Толстого); «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка» (пересказ А. Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка  

М. А. Булатова / обработка А. Н. Толстого / пересказ  

К. Д. Ушинского); «Царевна лягушка» (обработка А. Н. Тол-

стого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с 

нем. А. Введенского, под редакцией С. Я. Маршака, из сказок 

братьев Гримм; «Желтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Злато-

власка», пер. с чешск. К. Г. Паустовского; «Летучий корабль», 

пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / 

пер. и обработка И. Архангельской; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сб. сказок народов Зап. Африки, пер.  

О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я. Л. «Жадина»; Барто А. Л. «Веревочка», 

«Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили 

жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И. А. «Первый 

снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С. М. «Коте-

нок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С. А. «Чере-

муха», «Береза»; Заходер Б. В. «Моя вообразилия»; Маршак С. Я. 

«Пудель»; Мориц Ю. П. «Домик с трубой»; Мошковская Э. Э. 

«Какие бывают подарки»; Орлов В. Н. «Ты скажи мне, ре-

ченька….»; Пивоварова И. М. «Сосчитать не могу»; Пуш- 

кин А. С. «У лукоморья дуб зеленый….» (отрывок из поэмы 
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«Руслан и Людмила»), «Ель растет перед дворцом….» (отрывок 

из «Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» 

(отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р. С. «Бесконеч-

ные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; 

Степанов В. А. «Родные просторы»; Суриков И. З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние ли-

стья», Толстой А. К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад….»; Тютчев Ф. И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Ко-

лыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А. А. «Кот 

поет, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цвета-

ева М. И. «У кроватки»; Черный С. «Волк»; Чуковский К.И. 

«Елка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», 

«Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С. Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; 

Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»; 

Бианки В. В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А. П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В. В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный маль-

чик»; Дмитриева В. И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В. Ю. 

«Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М. Л. 

«Кроха»; Носов Н. Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке»; 

Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с ряби-

новой ветки»; Паустовский К. Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р. П. 

«Книжка про Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М. М. 

«Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Сим-

бирская Ю. «Лапин»; Сладков Н. И. «Серьезная птица», «Кар-

луха»; Снегирев Г. Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); 

Толстой Л. Н. «Косточка», «Котенок»; Ушинский К. Д. «Четыре 
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желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э. Ю. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т. И. «Домовенок 

Кузька»; Бажов П. П. «Серебряное копытце»; Бианки В. В. 

«Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин кален-

дарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи 

это ноги?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В. И. «Старик-

годовик»; Ершов П. П. «Конек-горбунок»; Заходер Б. В. «Серая 

Звездочка»; Катаев В. П. «Цветик–семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки» 

(сборник сказок); Михайлов М. Л. «Два Мороза»; Носов Н. Н. 

«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л. С. «От тебя одни 

слезы»; Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне лебеди», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Сапгир Г. Л. «Как лягушку продавали» (сказка-

шутка); Телешов Н. Д. «Крупеничка»; Ушинский К. Д. «Слепая 

лошадь»; Чуковский К. И. «Доктор Айболит» (по мотивам ро-

мана Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с 

польск. Б. В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. 

Р.С. Сефа); Капутикян С. Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск.  

Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. 

В. Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахун-

довой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ.  

Б. В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. 
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Ю. И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с 

англ. Р. С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского 

А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), 

«Гадкий утенок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и  

А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с 

датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слоненке» (пер. с 

англ. К. И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с 

англ. К. И. Чуковского, стихи в пер. С. Я. Маршака), «Маугли» 

(пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. 

История деревянной куклы» (пер. с итал. Э. Г. Казакевича); Ла-

герлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

(в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (пер. со 

швед. Л. З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. 

Л. З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» 

(пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, 

все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» 

(пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-

яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с 

нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. 

с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с 

итал. И. Г. Константиновой). 
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Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, 

считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, 

прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из 

сборника А. Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обра-

ботка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка 

А. Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А. Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А. Н. Афанась-

ева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б. В. Шергина); «Семь 

Симеонов – семь работников» (обработка И. В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А. Н. Афанасьева); «У 

страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (об-

работка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И. В. Карнауховой / запись  

П. Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н. П. Колпако-

вой / пересказ И. В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обработка А. Ф. Гильфердинга / пересказ И. В. Кар-

науховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка  

Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок  

Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое 

получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Турге-

нева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), «Зо-

лушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 
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Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я. Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К. Д. 

«Снежинка»; Благинина Е. А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш 

дедушка»; Бунин И. А. «Листопад»; Владимиров Ю. Д. «Чу-

даки», «Оркестр»; Гамзатов Р. Г. «Мой дедушка» (перевод с 

аварского языка Я. Козловского), Городецкий С. М. «Первый 

снег», «Весенняя песенка»; Есенин С. А. «Поет зима, аук-

ает….», «Пороша»; Жуковский В. А. «Жаворонок»; Левин В. А. 

«Зеленая история»; Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое», 

«Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В. В. 

«Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апель-

синные корки»; Мошковская Э. Э. «Добежали до вечера», «Хит-

рые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В. Н. 

«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М. С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А. С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей оча-

рованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н. М. «Про 

зайца»; Сапгир Г. В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и 

принцесса, или Все наоборот»; Серова Е. В. «Новогоднее»; Со-

ловьева П. С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В. А. 

«Что мы Родиной зовем?»; Токмакова И. П. «Мне грустно», «Куда 

в машинах снег везут»; Тютчев Ф. И. «Чародейкою зимою…», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э. Н. «Память»; Черный С. «На 

коньках», «Волшебник».  

Проза. Алексеев С. П. «Первый ночной таран»; Бианки В. В. 

«Тайна ночного леса»; Воробьев Е. З. «Обрывок провода»; Вос-

кобойников В. М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б. С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я 

видел» (сборник рассказов); Зощенко М. М. «Рассказы о Леле и 

Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю. И. «Русачок-травник», 
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«Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Васи-

лиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н. Н. «Заплатка», 

«Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А. В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р. П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М. М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Сережик»; Раскин А. Б. «Как папа был маленьким» 

(сборник рассказов); Сладков Н. И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-

Микитов И. С. «Листопадничек»; Толстой Л. Н. «Филипок», 

«Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фа-

деева О. «Мне письмо!»; Чаплина В. В. «Кинули»; Шим Э. Ю. 

«Хлеб растет». Литературные сказки. Гайдар А. П. «Сказка о 

Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове», 

«Горячий камень»; Гаршин В. М. «Лягушка-путешественница»; 

Козлов С. Г. «Как Ежик с Медвежонком звезды протирали»; 

Маршак С. Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К. Г. «Теп-

лый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С. Л., Токмакова 

И. П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А. М. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г. А. «Всяк по-своему»; Соко-

лов-Микитов И. С. «Соль Земли»; Черный С. «Дневник Фокса 

Микки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер.  

с нем. К. Орешина); Дриз О. О. «Как сделать утро волшебным» 

(пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг.  

И. П. Токмаковой); Стивенсон Р. Л. «Вычитанные страны» (пер. 

с англ. В. Ф. Ходасевича).  
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Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оло-

вянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкун-

чик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К. И. Чуков-

ского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с 

англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер.  

С. Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазерка-

лье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, 

стихи в пер. С. Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линд-

грен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. 

Л. З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус по-

терялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Дже-

майму Нырнивлужу» (пер. с англ. И. П. Токмаковой); Распе 

Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. 

К. И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Го-

лубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в 

Стране лжецов» (пер. с итал. А. Б. Махова); Топпелиус С. «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-

тролли» (пер. со шведск. В. А. Смирнова / И. П. Токмаковой), 

«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В. А. Смирнова / 

Л. Брауде).  
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 

 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалев-

ского; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Жур-

бина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», 

муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 

муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Дож-

дик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, 

бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличе-

евой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-

кова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-вед-

рышко; муз. В. Карасевой, сл. народные; Песни. «Петушок» и 

«Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр.  

Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
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Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», 

рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбель-

ную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; приду-

мывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально–ритмические движения. Игровые упражне-

ния. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкуль-

турники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под му-

зыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз.  

И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички ле-

тают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, об-

раб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл.  

А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погре-

мушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз.  

Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит 

Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. 

В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб.  

М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую ме-

лодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануф-

риевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; 

танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мосто-
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вой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теп-

лее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», 

муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; 

«Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. ме-

лодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», 

муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшеб-

ные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысот-

ного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. 

«Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инстру-

ментах. Народные мелодии. 

 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя пе-

сенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкаль-

ный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайков-

ского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у 
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наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайков-

ского, «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества»)  

Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз.  

С. Прокофьева;  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Пута-

ница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька–мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, ку-

лики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»;  

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», 

муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Мет-

лова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; « 

Музыкально–ритмические движения. Игровые упражне-

ния. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В са-

дике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. 

М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покру-

жимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина;  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; 

«Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Мак-

шанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; Хоро-

воды и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл.  
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Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; но-

вогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; 

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хоро-

ший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Сне-

жинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаев-

ского; Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Реби-

кова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можже-

велова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличе-

евой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филип-

пенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хо-

чешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. Ан. Алексан-

дрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лоба-

чева, сл. народные;  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», 

муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воро-

бей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело-

дия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», 

«Качели».  
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Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цып-

ленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–

тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гар-

мошка», «Небо синее», «Андрейворобей», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр.  

Т. Попатенко. 

 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; 

«Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал пе-

сенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мо-

тылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. 

нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз.  

Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «ТучкаПесни. «Жу-

равли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости при-
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шли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хоро-

водная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси–гусе-

нята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Кра-

сева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линова. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», 

муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл.  

Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально–ритмические движения. Упражнения. «Шаг 

и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;  

«Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. 

Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Мо-

царта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб.  

М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр.  

С. Разоренова; Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокро-

усова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра; Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. 

О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «По-

шла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 



228 
 

 

Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломо-

вой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. 

М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. ме-

лодия, обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, 

обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «За-

инька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально–дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чув-

ства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музы-

кальные загадки», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. 

«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Ива-

нушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя лю-

бимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная иг-

расказка), муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, 

полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золота-

рева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», 

рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из 

цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Вре-

мена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Дар-

гомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Та-

нец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз.  

Д. Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз.  

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубен-

чики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-

нова; «Котякоток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Кара-

севой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хо-

рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Ново-

годний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 
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муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Братсолдат», муз. 

М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некра-

совой; «До свиданья,детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Мал-

кова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», 

муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. 

Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти-

личеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», 

муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с куби-

ками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай 

направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пля-

шет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгу-

нья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Танцы и пляски. 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Ко-

сенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб.  

Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Сло-

нова; «Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; 

«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
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Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, об-

раб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, об-

раб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры. Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками»,  

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», 

рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли де-

вушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова 

(«Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вста-

вала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Земелюшка–чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», бе-

лорус. нар. песня; «Уж как по мосту–мосточку», «Как у наших 

у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова. 

Музыкально–дидактические игры. Развитие звуковысот-

ного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки раз-

ные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни 

задание», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец 

— марш», «Времена года», «Наши любимые произведения».  
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», 

«Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на то-

ненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличе-

евой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Мухацокотуха» (опера-игра 

по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», 

муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб.  

А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два пе-

туха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз.  

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилин-

ского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубен-

чики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. ме-

лодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», 

муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле бе-

реза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз.  

Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень произведений  

изобразительного искусства 

 

 

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л. Н. Тол-

стого «Три медведя» К. Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский 

«Клубника», «Персики», «Сирень в корзине»; Н. С. Петров-Вод-

кин «Яблоки на красном фоне»; М. И. Климентов «Курица с 

цыплятами»; Н. Н. Жуков «Елка». 

 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюр-

морт с грибами», «Цветы и плоды»; И. Репин «Яблоки и ли-

стья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; 

И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», 

«Малинка» А. Куприн «Букет полевых цветов»; А. Бортников 

«Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кро-

тов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Де-

вочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. Бар-

бер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»;  

В. Чермошенцев «Зимние ели»; В. М. Васнецов «Снегурочка»; 

Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршака 

«Усатый–полосатый». 
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от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф. Васильев «Перед 

дождем, «Сбор урожая»; Б. Кустодиев «Масленица»; Ф. Тол-

стой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П. Крылов «Цветы на 

окне», И. Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зи-

мой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие лет-

чики»; И. Грабарь Февральская лазурь; А. А. Пластов «Первый 

снег»; В. Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф. Сычков «Катание 

с горы»; Е. Хмелева «Новый год»; Н. Рачков «Девочка с яго-

дами»; Ю. Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;  

О. Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; 

И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь 

праздника Победы!»; И. Машков «Натюрморт» (чашка и манда-

рины); В. М. Васнецов «Ковер–самолет»; И.Я. Билибин «Иван-

царевич и лягушка-квакушка», «Иван–царевич и Жар–птица»; 

И. Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Царевна–лягушка», «Василиса Прекрасная». 

 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. И. Левитан «Золо-

тая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», 

«Весна. Большая вода»; В. М. Васнецов «Аленушка», «Бога-

тыри», «Иван–царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф. А. Ва-

сильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»; В. Поленов «Золо-

тая осень»; И. Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» А. Саврасов «Ран-

няя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Про-

гулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи 
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«Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; 

И. Остроухов «Золотая осень». З. Е. Серебрякова «За завтра-

ком»; В. Серов, «Девочка с персиками»; А. Степанов «Катание 

на Масленицу»; И. Э. Грабарь «Зимнее утро»; И. Билибин 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; Ю. Кугач «Накануне 

праздника»; А. С. Петров – Водкин «Утренний натюрморт»;  

И. Разживин Игорь «Волшебная зима»; К. Маковский «Дети бе-

гущие от грозы», Ю. Кротов «Хозяюшка»; П. Ренуар «Детский 

день»; И. И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К. Маков-

ский «Портрет детей художника»; И. Остроухов «Золотая 

осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И. Ф. Хруцкий «Цветы и 

плоды»; М. А. Врубель «Царевна–Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Марья Моревна», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Г. Спирин 

к книге Л. Толстого «Филлипок». 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень анимационных  

и кинематографических произведений 

 

 

В перечень входят анимационные и кинематографические 

произведения отечественного производства для совместного се-

мейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их эле-

ментов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопере-

живания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта 

ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отноше-

ния к окружающему миру.  

Полнометражные кинематографические и анимационные 

фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регу-

лироваться родителями (законными представителями) и соот-

ветствовать его возрастным возможностям. Некоторые анима-

ционные произведения (отмеченные звездочкой) требуют осо-

бого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не реко-

мендуются к просмотру без обсуждения со взрослым пережива-

ний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содер-

жат серию образцов социально неодобряемых сценариев пове-

дения на протяжении длительного экранного времени, что тре-

бует предварительного и последующего обсуждения с детьми.  
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Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

кинематографических и анимационных фильмов должен осу-

ществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ 

к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).  

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с 5 лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», 

реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия «Союзмульт-

фильм», реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм»,  

режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 

1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм»,  

режиссер В. Д. Дегтярев, 1956.  

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. К. Атаманов, 1976–1982. 
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Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер  

Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Рез-

ников, 1975–1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режис-

сер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер  

А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмульт-

фильм», режиссеры В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм»,  

режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969–1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Уфимцев, 1976–1991. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмульт-

фильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 
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Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969–1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, 

режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Б. Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режис-

серы И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», 

студия «ТО Экран», коллектив режиссеров, 1971–1973.  

Для детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Но-

вогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмуль-

тфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1954. 



240 
 

 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм»,  

режиссер Ю. Норштейн, 1975.  

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм»,  

режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм»,  

режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоква-

шино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: кол-

лектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастер-

фильм», коллектив авторов, 2004.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер 

А. Зябликова, 1984–1987. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режис-

сер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимак-

корд», режиссеры О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», ре-

жиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмульт-

фильм, режиссер Е. Чернова, 2018. 
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Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер  

А. Бахурин, 2018. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режис-

сѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др., 2012. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмульт-

фильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов,  

А. Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная коро-

лева», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цвето-

чек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе 

Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7–8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки», киностудия «Центр национального фильма» 

и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: вели-

кое путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер  

Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия 

Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», 

студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994. 
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Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране 

чудес», студия Walt Disney, режиссер К. Джероними, У. Джек-

сон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», сту-

дия Walt Disney, режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чу-

довище», студия Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», 

студия Universal Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый пе-

риод», киностудия Blue Sky Studios, режиссер К. Уэдж, 2002. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить 

дракона» (6+), студия Dreams Work Animation, режиссеры  

К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 се-

зона), студия Gutsy Animations, YLE Draama, режиссер С. Бокс, 

Д. Робби, 2019–2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед То-

торо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на 

утесе», студия «Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», ре-

жиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия 

«Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1964. 
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Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» 

(0+), киностудия «Ленфильм», режиссеры И. Усов, Г. Казан-

ский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), ре-

жиссер Э.Бостан,1976.  

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киносту-

дия «Мосфильм», режиссер Л. Квинихидзе, 1983.  

Кинофильм «Марья–искусница» (6+), киностудия  

им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара–краса, длинная коса» (6+), киносту-

дия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Федеральный календарный план  

воспитательной работы 

 

 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) 

разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания 

дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной 

работы Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям воспитания детей. Все мероприятия 

должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особен-

ностей воспитанников. 

 

Примерный перечень  

основных государственных и народных праздников,  

памятных дат  в календарном плане  

воспитательной работы в ДОО 

 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 
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Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого рус-

ского поэта Александра  

Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Фе-

дерации 
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Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работ-

ников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Между-

народный день музыки 

5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской 

федерации 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Фе-

дерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новый год. 
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Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соот-

ветствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, ре-

гионального, местного значения, памятными датами Организа-

ции, документами Президента РФ, Правительства РФ, переч-

нями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения РФ, методическими рекомендациями исполни-

тельных органов власти в сфере образования 
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