
 

 

 

 

 

  

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете 

ДО МОБУ СОШ д/с 

«Ынйыкай» д.Ибраево 

Протокол №1от 30.08.2023г. 

УТВЕРЖДАЮ:   

И.о заведующего ДО МОБУ 

СОШ д/с 

«Ынйыкай»  д.Ибраево 

________ Идрисов З.М. 

Приказ №103/2 от 01.09.2023г.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                         

                                     Парциальная программа  

                дошкольного образования дошкольного отделения 

муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа д.Ибраево  детский сад 

«Ынйыкай» муниципального района Зианчуринский район 

Республике Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей 

 от 3 до 6лет». Авт. Л. Л. Тимофеева 

Цели и задачи парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 6 лет» предлагают пути решения задач 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных 

методов и содержания работы по формированию культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе.  

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать 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 культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

− формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде;  

− развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, 

первичным ценностным представлениям, элементарным общепринятым 

нормам;  

− развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации;  

− развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

− формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности 

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

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

 − формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; − формирование 

начала психологической готовности к осуществлению безопасной 



жизнедеятельности;  

− формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности.  

Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

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

Тимофеевой:  

— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой 

вниманию детей информации; представленность в содержании программы 

всех компонентов структуры культуры безопасности (системность 

содержания); соответствие основным положениям культурологического, 

аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, 

синергетического, полисубъектного и комплексного подходов;  

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;  

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов 

содержания, обеспечивающих становление субъективного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и природы 

(формирование культуры безопасности на уровне индивида); развитие 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности (формирование культуры безопасности на уровне субъекта); 

становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и 

осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 

безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культуротворчества);  

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе 

развития детей;  

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как 

основы созидательного, взаимо развивающего общения детей и взрослых;  

— принцип концентричности содержания, определяющий постановку 

различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные 

возрастные периоды;  

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе 

формирования культуры безопасности; активность ребенка в образовательном 

процессе.  

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению  

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность 

формирования основ культуры безопасности  

Принципиальное значение имеют следующие характеристики 

дошкольников:  



Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей 

небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить 

события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля 

зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с 

определением направления и источника звука, не способны быстро перевести 

взгляд с близких объектов на дальние и наоборот.  

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти 

особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, 

самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием 

эмоций.  

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным 

поведением, эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со 

стороны взрослых может стать причиной попадания детей в опасные 

ситуации.  

Эмоция страха является причиной возникновения множества 

проблемных ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые 

«ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их число растет), и 

дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и другие не способны, 

не умеют действовать в страхогенной ситуации. В опасных ситуациях они 

проявляют пассивно-оборонительную реакцию, теряются, впадают в 

состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем 

сильнее в центральной нервной системе развивается торможение.  

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. 

Например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, 

обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. 

Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на 

другой. Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на 

собственных конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те 

звуки, которые им интересны. 

 Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски 

техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном 

возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать 

возможные последствия своего поведения, видеть потенциальную опасность, 

не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые 

жизненные и игровые ситуации.  

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны 

привести к возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение 

значительной необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не 

верных тактик воспитания. Наиболее значимое влияние на формирование 

детской самооценки оказывают родители.  

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит 

к тому, что ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает 

соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и замечания 



взрослых, не выполняет данные им обещания.  

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не 

обладают физическими и интеллектуально-личностными возможностями, 

позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 

необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально 

безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей.  

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности. Необходимость и важность данного направления 

воспитания определяется рядом следующих соображений.  

• Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный 

процесс приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно 

происходит. Таким образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру 

безопасности у детей. Существует выбор — попытаться оптимизировать 

процесс, происходящий естественным образом, или остаться безучастным, 

полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 

 • Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает 

поддержку постепенного объективного роста степеней самостоятельности 

ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть обеспечен 

соответствующими представлениями о безопасности и навыками безопасного 

осуществления разных видов деятельности, бытовых операций.  

• Возможность, необходимость и результативность воспитания основ 

культуры безопасности, формирование готовности к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях 

определяются наличием личностных и психологических новообразований. 

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить:  

• формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе 

взаимодействия с внешней средой у детей также активно вырабатываются 

умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов;  

• умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, 

сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, 

делать выводы формируются в старшем дошкольном возрасте. Это позволяет 

систематизировать накопленные знания и опыт, формировать начала 

компетенций безопасного поведения;  

• в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве 

начинает складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность 

осуществления подготовки детей к безопасному существованию в 

окружающей;  

• самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, 

любознательность определяют то, что дети с удовольствием воспринимают 

любую новую информацию, замечают детали. В старшем дошкольном 

возрасте у них интенсивно развиваются восприятие, память, мышление. Они в 

состоянии слушать, рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, что 



само по себе интересно, привлекательно, но и то, что нужно понять;  

• с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, 

проявляющаяся в формировании произвольного поведения. Большое влияние 

на осуществление произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала 

самооценке подвергаются физические возможности детей, а потом и 

моральное поведение. Самооценка формируется при оценке других людей и 

героев литературных произведений. Но по мере усвоения морально-этических 

норм и правил поведения развивается способность оценивать и свои 

собственные поступки. Ребенок 5—6 лет начинает регулировать свое 

поведение через отношение к себе и своим возможностям. Сама регуляция 

поведения становится предметом осознания ребенком. Повышение 

произвольности поведения происходит через осознание правил и собственных 

действий, опосредованных этими правилами;  

• одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном 

возрасте становится умение осознавать последствия своих поступков, 

предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои действия 

мотивам, удаленным от цели действия. Все это свидетельствует о наличии 

ориентации на будущее в поведении и деятельности;  

• осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном 

возрасте. Оно связано с возникновением нового (опосредованного) типа 

мотивации.  

Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои действия 

требованиям: «хочу» начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение 

разворачивается не по логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — 

осознал — сделал (не сделал)». Дети 5—6 лет демонстрируют преобладание 

обдуманных действий над импульсивными, подчинение мотивам морального 

характера. Мотивы морального порядка уже влияют на исход борьбы мотивов, 

но они гораздо слабее мотивов поощрения и порицания. Таким образом, 

развиваются произвольность, управляемость, появляется способность к 

волевой регуляции на основе правил, сформулированных как четкая, ясная, 

короткая инструкция;" в старшем дошкольном возрасте появляется 

потребность поступать в соответствии с установленными правилами и 

этическими нормами. Дети этого возраста очень чувствительны к требованиям 

и правилам взрослых, стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, 

чтобы требования были адекватны возможностям ребенка;  

• способность планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии становления;  

• мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена 

приоритетов разных групп мотивов: связанных с интересом к деятельности и 

отношениям взрослых; игровых; установления и сохранения положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; самолюбия, 

самоутверждения; познавательных; соревновательных; мотивов достижения; 

нравственных; общественных. Также детьми может руководить стремление 

быть похожими на взрослых, занять новое, более «взрослое» положение в 

жизни, получить большую самостоятельность;  



• возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет 

детям активно переживать события и поступки, в которых они сами не 

участвовали, и через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать 

свое эмоциональное отношение и моральную оценку;  

• умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере 

расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают их 

качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу.   

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста 

происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасной 

деятельности, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, 

позволяющим формировать культуру безопасности. В старшей группе 

организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, 

умений, формирование компетенций безопасного поведения.  

Планируемые результаты освоения программы по выбранному 

направлению 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 6 лет»:  

- знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как 

вести себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности 

ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, 

усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию);  

- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной 

безопасности, но не владеет ими практически;  

- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем 

действовать при поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в 

игровой обучающей ситуации;  

- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по 

образцу в привычной, знакомой ситуации;  

- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной 

обстановке;  

- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы 

поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций;  

- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых 

способов и приемов безопасного поведения для решения проблем, которые 

каким-либо образом решались ранее;  

- готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в 

новых, непривычных опасных и экстремальных ситуациях.  

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития) 

Диагностика на выявление уровня усвоения программного материала 

проводится по программе Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 6 лет» 

 

 



Парциальная программа «Башкортостан –тыуган илем» 

(Ф.Ғ.Азнабаева,Г.Ш.Альбекова) 

Цель:расширить представление о жанрах устного народного 

творчества;показать своеобразие и самостоятельность произведения 

фольклора, богатство и красочность народного языка воспитывать у детей 

нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Задачи: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные 

и театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры; 

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

Принципы и подходы:  

- принцип интеграции образования;  

- принцип индивидуализации образования;  

- принцип практической применимости;  

- принцип развивающего образования;  

- принцип научной обоснованности;  

- принцип интереса;  

- принцип партнерства.  

Подходы:  

- комфортность образовательной среды;  

- организация тематического пространства;  

- целостный подход в решении педагогических задач.  

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации 

данной парциальной программы:  

Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накоплению личного 

опыта взаимодействия с окружающим миром.  

В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что является 

неотъемлемой частью духовной культуры человека.  

Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно 

в первые семь лет жизни происходит формирование личности малыша, 

непрерывно совершенствуются его психические и физические параметры, 

происходит становление полноценной личности.  

В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия 

с живым миром. Следует отметить еще и высокую значимость самобытности 

данного периода онтогенетического развития человека, и необходимость ее 

охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы 

личности человека и его мотивационно-ценностные ориентации, что является 

определяющим в его дальнейшей судьбе.  

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной 

собственной деятельности, чтобы культурно-исторические знания 



воспринимались им как свой собственный опыт, родственный ему самому.  

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной 

программы:  

- знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички;  

- умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

-использует в игре предметы быта русского народа;  

-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.  

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов.  

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского 

творчества в детском саду и в городе; участие детей в фольклорных 

развлечениях и досугах, посвященных народным праздникам.  

Диагностику уровня индивидуального развития по данному 

направлению проводят с использованием метода наблюдения и беседы с 

обучающимися.  

Диагностика осуществляется по следующим параметрам:  

 имеет соответствующий словарь;  

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность);  

 имеет представления о своей Родине, крае;  

 имеет представление о народных промыслах, традициях;  

 знает элементы одежды прошлого;  

 умеет слушать, отвечать на вопросы.  

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению 

«Гульбостан» проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в 

конце учебного года (май) на основе диагностических методик 

Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации». Разработано в соответствии с ФГОС. 

 представленных в научно-методическом пособии «Мониторинг в 

детском саду» (раздел «Диагностика отношения дошкольников к 

традиционной русской культуре»). 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) Ф.Г.Азнабаева «Ильгам» 

Цель:формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 



- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности;  

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Принципы и подходы:  

- принцип культуро сообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации 

данной парциальной программы:  

Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный 

образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением.  

Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в 

меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же 



способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в 

художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание 

возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение 

интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-

эстетическая направленность.  

Общеизвестно, что художественный опыт передается ребенку в 

различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, 

начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На 

этой основе у ребенка формируются практические художественные умения и 

в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. 

Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются 

способности, которые позволяют ребенку самостоятельно переносить свой 

опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях.  

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится 

при условии овладения детьми, обобщенными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 

и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной 

программы:  

Характеристика отношений, интересов, способностей в области 

художественной деятельности: 

- увлеченность;  

- творческое воображение. 

Характеристика качества способов творческой деятельности: 

- применение известного в новых условиях; 

 - самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 

- нахождение оригинальных способов (приемов), новых для ребенка. 

Характеристика качества продукции: 

- нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для 

создания образа - соответствие результатов изобразительной деятельности 

элементарным художественным требованиям. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов.  

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видахдеятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, 

Л.А. Парамоновой, Б.А. Флериной, А.Е. Шибицкой):  

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;  

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 



создания художественного образа;  

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами;  

- индивидуальный «почерк» детской продукции;  

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности;  

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная 

умелость.  

Экспериментальная модель выразительного художественного образа 

как интегральной художественно-эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):  

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, 

(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная 

категория);  

- интерпретация формы и содержания, заключенного в художественную 

форму;  

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-

образной выразительности;  

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности;  

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и 

занятия, прогулки, самообслуживание);  

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с 

целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.  

Методика проведения диагностики.  

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных 

условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе 

эксперимента: краски гуашевые, кисти трех размеров, фломастеры, цветные 

карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трех форматов 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме 

ребенку предлагается назвать все, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребенка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он 

хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать 

материалы для реализации своего замысла. По ходу эксперимента 

фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа. Для анализа процесса и результата детской художественной 



деятельности была разработана система показателей, сведенная в таблицу для 

удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 
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	− развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям...
	− развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;
	− развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;
	− формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасн...
	− формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; − формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности;
	− формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.
	Принципы и подходы к формированию парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеевой:
	— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям культурологич...
	— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;
	— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на уровне индивида);...
	— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей;
	— принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы созидательного, взаимо развивающего общения детей и взрослых;
	— принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды;
	— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребе...
	Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению
	Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность формирования основ культуры безопасности
	Принципиальное значение имеют следующие характеристики дошкольников:
	Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. До 8 лет д...
	Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций.
	Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может стать причиной попадания детей в опасные ситуации.
	Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и д...
	Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленн...
	Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть потен...
	Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. Наиболее значимое...
	Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания.
	Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим определ...
	Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры безопасности. Необходимость и важность данного направления воспитания определяется рядом следующих соображений.
	• Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно происходит. Таким образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. Существует выбор — ...
	• Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку постепенного объективного роста степеней самостоятельности ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть обеспечен соответствующими представлениями о безопа...
	• Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры безопасности, формирование готовности к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях определяются наличием личностных и психологических новоо...
	• формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе взаимодействия с внешней средой у детей также активно вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов;
	• умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, делать выводы формируются в старшем дошкольном возрасте. Это позволяет систематизировать накопленные знания ...
	• в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве начинает складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность осуществления подготовки детей к безопасному существованию в окружающей;
	• самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность определяют то, что дети с удовольствием воспринимают любую новую информацию, замечают детали. В старшем дошкольном возрасте у них интенсивно развиваются восприятие, память, м...
	• с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в формировании произвольного поведения. Большое влияние на осуществление произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала самооценке подвергаются физические возможности де...
	• одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте становится умение осознавать последствия своих поступков, предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои действия мотивам, удаленным от цели действия. Все это свидет...
	• осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном возрасте. Оно связано с возникновением нового (опосредованного) типа мотивации.
	Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои действия требованиям: «хочу» начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение разворачивается не по логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — осознал — сделал (не сделал)». Дети 5—6 лет де...
	• способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии становления;
	• мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена приоритетов разных групп мотивов: связанных с интересом к деятельности и отношениям взрослых; игровых; установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и другими де...
	• возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям активно переживать события и поступки, в которых они сами не участвовали, и через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное отношение и моральную...
	• умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, ценность, потенциальн...
	Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру безопасности. В ст...
	Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению
	Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 6 лет»:
	- знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как вести себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию);
	- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, но не владеет ими практически;
	- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей ситуации;
	- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в привычной, знакомой ситуации;
	- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной обстановке;
	- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций;
	- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов и приемов безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом решались ранее;
	- готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, непривычных опасных и экстремальных ситуациях.
	Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития)
	Парциальная программа «Башкортостан –тыуган илем» (Ф.Ғ.Азнабаева,Г.Ш.Альбекова)
	Цель:расширить представление о жанрах устного народного творчества;показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.
	Задачи:
	- содействие атмосфере национального быта;
	- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;
	- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры;
	- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры;
	- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
	Принципы и подходы:
	- принцип интеграции образования;
	- принцип индивидуализации образования;
	- принцип практической применимости;
	- принцип развивающего образования;
	- принцип научной обоснованности;
	- принцип интереса;
	- принцип партнерства.
	Подходы:
	- комфортность образовательной среды;
	- организация тематического пространства;
	- целостный подход в решении педагогических задач.
	Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной парциальной программы:
	Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накоплению личного опыта взаимодействия с окружающим миром.
	В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что является неотъемлемой частью духовной культуры человека.
	Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно в первые семь лет жизни происходит формирование личности малыша, непрерывно совершенствуются его психические и физические параметры, происходит становление полноценной личности.
	В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с живым миром. Следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода онтогенетического развития человека, и необходимость ее охраны, поскольку именно в это время заклады...
	Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной деятельности, чтобы культурно-исторические знания воспринимались им как свой собственный опыт, родственный ему самому.
	Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы:
	- знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички;
	- умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;
	-использует в игре предметы быта русского народа;
	-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.
	Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов.
	Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду и в городе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных народным праздникам.
	Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с использованием метода наблюдения и беседы с обучающимися.
	Диагностика осуществляется по следующим параметрам:
	( имеет соответствующий словарь;
	( интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность);
	( имеет представления о своей Родине, крае;
	( имеет представление о народных промыслах, традициях;
	( знает элементы одежды прошлого;
	( умеет слушать, отвечать на вопросы.
	представленных в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» (раздел «Диагностика отношения дошкольников к традиционной русской культуре»).
	- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
	- создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;
	- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности;
	- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и вырази...
	- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности;
	- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
	- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
	- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».
	Принципы и подходы: (1)
	- принцип культуро сообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;
	- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени;
	- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
	- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
	- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
	- принцип развивающего характера художественного образования;
	- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
	- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
	Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной парциальной программы: (1)
	Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением.
	Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое пережи...
	Общеизвестно, что художественный опыт передается ребенку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительн...
	В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми, обобщенными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми...
	Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы: (1)
	Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности:
	- увлеченность;
	- творческое воображение.
	Характеристика качества способов творческой деятельности:
	- применение известного в новых условиях;
	- самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа;
	- нахождение оригинальных способов (приемов), новых для ребенка.
	Характеристика качества продукции:
	- нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для создания образа - соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям.
	Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов. (1)

