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Введение 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи (далее - АООП) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» 
общеразвивающей и компенсирующей направленности» (далее - ДОУ) разработана в соответствии с принципами и 
подходами, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Нормативно – правовой основой для разработки образовательной программы являются: 
     Федеральный закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

       «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»  САНПИН 2.4.1.3049-13  (утверждены Главным государственным 
санитарным врачом РФ 15.05.2013г. №26);  

«Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утверждено Приказом Министерства  
образования и науки РФ от  27 октября 2011 г. N 2562); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 
Министерства  образования и науки РФ от  17 октября 2013 г. N 1155); 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Письмо Минобрнауки Росиии от 28 февраля 2014г. № 08-249); 
      Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования (Утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

Конвенция о правах ребенка (Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 
от 13 июня 1990 г. № 1559–1); 

Концепция дошкольного воспитания В.В. Давыдов, В.А. Петровский (Одобрена решением коллегии 
Государственного комитета СССР по народному образованию 16 июня 1989 г. N 7/1). 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи МБДОУ № 62 
«Улыбка», характеризует специфику содержания образования, особенности организации образовательного процесса, 
характер оказываемых образовательных услуг в ДОУ.  

АООП определяет продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы и расписание образовательной 
деятельности в разновозрастных группах.  
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АООП является стратегией психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты) и организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Приоритетным  направлением  деятельности  МБДОУ № 62 «Улыбка» по реализации  АООП  являются:  
сохранение  и  укрепление здоровья  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи,  общим  недоразвитием  речи. Важнейшим  
условием  реализации  процесса  образования  является  интеграция  педагогической  и    корекционно-развивающей  
деятельности,  обеспечивающая разностороннее развитие  ребенка и направленная на   максимально возможную 
коррекцию речевого развития.   Данная    программа    обеспечит        комплексное  воздействие  на  ребенка,    где  
одновременно      решаются  коррекционные  и  образовательно- воспитательные задачи с учетом направления 
коррекции.    

АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Содержание обязательной части АООП предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях и социальную ситуацию развития личности ребенка. 
В части АООП, формируемой участниками образовательных отношений представлены разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Рабочие программы и формы организации образовательной 
работы, направленные на развитие детей  в нескольких образовательных областях и видах деятельности.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка    
1.1.1.  Цели и задачи реализации АООП 

 
Цель: 
- Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических  особенностей; 
- Создание условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 
 
Задачи: 
    1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
    2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей; 
    3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней; 
    4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
    5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
    6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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    7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
    8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 
    9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
10) осуществление  квалифицированной коррекции нарушений речи (общее недоразвитие речи) и других сопутствующих 
нарушений (нарушение познавательной, эмоционально-волевой, двигательной сферы). 
 

1.1.2. Принципы и подходы и подходы к формированию АООП 
 
Принципы к формированию АООП 
    1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 
    2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
    3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
    4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
    5) сотрудничество Организации с семьей; 
    6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
    7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
    8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 
    9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основные научные  подходы   
1. Культурно-исторический - опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет 
рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении  ребенком ценностей общечеловеческой и 
национальной культур. Позволяет описать  игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой 
культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизм присвоения ребенком культуры 
человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире 
2. Деятельный подход - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования,  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах деятельности,  организация 
детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 
проблемных задач,  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в 
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 
решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства. 
3. Личностный подход -  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 
реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 
воспитанников,  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  поддержка 
инициативы детей в различных видах деятельности, психологическая защищённость ребёнка, обеспечение 
эмоционального комфорта, создание условий для самореализации,  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 
 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной системы (или 
проявлениями перинатальной  энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 
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расстройства с различными особенностями  психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 
мышления и речи (Л. С.  Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 
от состояния его речи. Системный речевой дефект  часто  приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в  
умственном  развитии, к своеобразному формированию психики.   

Подробные характеристики возрастных и индивидуальных особенностей  развития детей дошкольного возраста 
см. приложение №1. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения  АООП  
     Планируемые  результаты  освоения  АООП  предусмотрены  в  ряде целевых ориентиров.     

Планируемые итоговые результаты усвоения  АООП едины как для нормально развивающихся детей,  так и для детей 
с нарушениями речи. 

К семи годам  
Ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  

самостоятельность  в  разных  видах  деятельности – игре,  общении,  познавательно- исследовательской  деятельности,  
конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности;  ребёнок  
обладает  установкой  положительного  отношения к миру, к разным видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  
обладает  чувством  собственного  достоинства. 

Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  сорадоваться  
успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать  
конфликты. 

Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных играх. 
Ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности,  и,  прежде  

всего,  в  игре;  ребёнок  владеет  разными формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  
умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным нормам. 

Ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  может  
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  
ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются  предпосылки  грамотности.   

У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными  движениями,  
может  контролировать свои  движения  и  управлять ими.   
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Ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  
разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками, может  соблюдать  правила 
безопасного  поведения  и  личной  гигиены. 

Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно- 
следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям природы и  поступкам  людей;  
склонен  наблюдать,  экспериментировать.   

Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором он живёт;  Знаком  с  
произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  
естествознания,  математики, истории  и т.п.   

Ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах 
деятельности.   

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми младшего дошкольного возраста с ТНР. 
Логопедическая работа     
Ребенок:   
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и  сверстниками;      
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с  окружающими, желание общаться с помощью слова; 
- понимает  названия  предметов,  действий,  признаков,  встречающихся в повседневной речи; 
- понимает  и  выполняет  словесные  инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 
конструкциями;  
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 
- участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после  прочтения сказки, используя слова, простые 
предложения, состоящие из  двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 
- рассказывает двустишья и простые потешки;  
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения,  состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит  звукослоговую  структуру двухсложных  слов,  со- стоящих из открытых, закрытых слогов, с 
ударением на гласном звуке. 
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Социально-коммуникативное развитие     
Ребенок: 
- овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  
разных  видах  деятельности – игре,  общении,  познавательно- исследовательской  деятельности,  конструировании  и  
др.;   
- способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности;   
- обладает  установкой  положительного  отношения к миру, к разным видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  
обладает  чувством  собственного  достоинства. 
- способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  сорадоваться  успехам  
других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать  конфликты.  
отражает  собственные  впечатления,  представления  о  событиях  своей жизни в речи, составляет с помощью взрослого 
небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»;  
- выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным состояниям человека;  
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 
Познавательное развитие     
Ребенок:  
- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  
- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре  основных цвета и две-три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»  («самый маленький»); 
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  
- обладает  навыком  элементарной  кооперативной  деятельности  с  другими детьми в ходе создания коллективных 
построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием  взрослого; 
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
- использует в игре предметы-заместители; 
- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого  и 
самостоятельно («Что будем  делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 
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- обладает  навыком  моделирования  различных  действий,  направленных на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности,  удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 
зрительного обследования предметов и их моделей);  
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных  пределах счета), обозначает итог счета; 
знает реальные явления и их изображения: контрастные времена  года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  
- обладает  когнитивными  предпосылками  различных  видов  деятельности. 
Речевое развитие     
Ребенок: 
- испытывает потребность в общении и применении общих речевых  умений;   
- стремится к расширению понимания речи; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
- использует простые по семантике грамматические формы слов и  продуктивные словообразовательные модели; 
- использует простейшие коммуникативные высказывания. 
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок:     
- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  
- создает предметный схематический рисунок по образцу; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  картинки;  
- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения  культуры и искусства; 
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 
- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и  материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 
краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  
- владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изобразительной  деятельности,  пользуется  
карандашами,  фломастерами,  кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 
волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии 
и изображения  предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания  кончиком кисти;     планирует  
основные  этапы  предстоящей  работы  с  помощью  взрослого; 
- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и 
различает голоса детей, звуки  различных музыкальных инструментов;  
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- с помощью взрослого и самостоятельно  выполняет  музыкально- ритмические движения и действия на шумовых 
музыкальных инструментах.   
Физическое развитие     
Ребенок:  
- проходит по гимнастической скамейке; 
- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  
- обладает  развитой  крупной  моторикой,  выражает  стремление  осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.); 
- обладает навыками  элементарной  ориентировки в  пространстве,  (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 
погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  
- выполняет  по  образцу  взрослого,  а  затем  самостоятельно  простейшие построения и  перестроения, физические 
упражнения в  соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  
- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует  предметы  домашнего  обихода,  личной  гигиены,  выполняет орудийные действия с предметами бытового 
назначения с незначительной помощью взрослого; 
- с  незначительной  помощью  взрослого  стремится  поддерживать  опрятность  во  внешнем  виде,  выполняет  
основные  культурно- гигиенические  действия,  ориентируясь  на образец и  словесные просьбы  взрослого. 

 
Целевые ориентиры освоения АООП детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа     
Ребенок:  
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-
либо (конкретной) цели; 
- понимает  и  употребляет  слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,  признаков, состояний, свойств и качеств;  
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
- различает словообразовательные модели и грамматические формы  слов в импрессивной речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 
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- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 
опыта; 
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении  звуки;   
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций. 
Социально-коммуникативное развитие     
Ребенок:  
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
- выполняет  ролевые  действия,  изображающие  социальные  функции людей; 
- участвует в распределении ролей до начала игры; 
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием  игры, использует  их  в  различных ситуациях, 
тематически близких  уже освоенной игре; 
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их мо- дели, предметы-заместители;  
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные  виды социальных отношений; 
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 
помощь. 
Познавательное развитие   
Ребенок:  
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу  изображения; 
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);  
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  
- выбирает  из  нескольких  одну  карточку  по  названию  цвета  или  формы; 
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 
- занимается  продуктивным видом  деятельности,  не  отвлекаясь, в  течение некоторого времени (15–20 минут); 
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- устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни, внешними и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала 
с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 
- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 
мозаика, геометрические  фигуры) и из палочек;  
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов  (конструкторские наборы, сборно-разборные 
игрушки, разрезные картинки); 
- использует конструктивные умения в ролевых играх; 
- имеет представления о независимости количества элементов множества  от  пространственного  расположения  
предметов,  составляющих  множество, и их качественных признаков; 
- осуществляет  элементарные  счетные  действия  с  множествами  предметов на основе слухового, тактильного и 
зрительного восприятия;  
- анализирует  объект,  воспринимая  его  во  всем  многообразии  свойств, определяет элементарные отношения 
сходства и отличия; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных  признаков (по наблюдениям в природе, по 
изображениям на картинках);  
- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 
ночь); 
- действует  по  правилу  или  по  инструкции  в  предметно- практических и игровых ситуациях; 
- использует схему для ориентировки в пространстве;    
- распределяет  предметы  по  группам  на  основе  общего  признака  (одежда, обувь, посуда); 
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
Речевое развитие    
Ребенок:  
- владеет  элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует с окружающими взрослыми и 
сверстниками, используя речевые  и неречевые средства общения;  
- может  самостоятельно получать новую информацию (задает  вопросы, экспериментирует); 
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
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- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
- с  помощью  взрослого  рассказывает  по  картинке,  пересказывает  небольшие произведения; 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о  своих впечатлениях, высказывается по содержанию 
литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 
- обладает значительно расширенным активным словарным запасом  с последующим включением его в простые фразы; 
- владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми. 
Художественно-эстетическое развитие     
Ребенок:  
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,  композиции, замысел опережает изображение;    
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или  предметное изображение; 
- положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности, ее процессу и результатам; 
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, 
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  
- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 
- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный 
образ предмета;  
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;  
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.     
 Физическое развитие 
Ребенок: 
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия  (например, набивные мячи); 
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч  и др.; 
- подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками  с хлопком  (несколько  раз);  



 17

- поочередно  прикасается  большим  пальцем  к  кончикам  пальцев  той же руки (от мизинца к указательному и 
обратно); 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном  темпе; 
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением  (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,  может привлечь внимание взрослого в случае 
плохого самочувствия, боли  и т. д.; 
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 

Целевые ориентиры освоения АООП   детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 
Логопедическая работа     
Ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о  предметах и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с  эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи 
взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые  распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие  виды  
сложносочиненных и  сложноподчиненных  предложений;  сложноподчиненных  предложений  с  использование 
подчинительных союзов; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 
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- владеет  простыми  формами фонематического  анализа, способен  осуществлять сложные формы фонематического 
анализа (с постепенным  переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции  фонематического 
синтеза; 
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  и синтез слов (двухсложных с открытыми, 
закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),  умеет их воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).    
Социально-коммуникативное развитие    
 Ребенок: 
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности: в игре, общении,  конструировании и др.; 
- выбирает род  занятий,  участников по  совместной деятельности,  избирательно и устойчиво взаимодействует с 
детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное  сообщение другому,  проявляя  внимание к собеседнику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами  и правилами, проявляет кооперативные умения в 
процессе игры, соблюдая  отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает  агрессивные 
реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и  т.п.); 
- отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  взрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 
картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.  п.;  
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры  на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.   
Познавательное развитие    
 Ребенок: 
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- обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине,  пространственных отношениях элементов 
конструкции, умеет отражать их  в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 
сопровождения и словесного планирования деятельности; 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 
- самостоятельно  анализирует  объемные  и  графические  образцы,  создает конструкции на основе проведенного 
анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и  сюжетных  картинок, сборно-разборных игрушек, 
иллюстрированных кубиков и пазлов; 
- устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни, внешними и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности с помощью  пантомимических, знаково-символических графических и других средств  на  основе  
предварительного  тактильного  и  зрительного  обследования  предметов и их моделей;  
- владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в 
правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного  материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
- определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 
мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 
-  определяет  времена  года (весна, лето, осень,  зима), части  суток  (утро, день, вечер, ночь); 
-  использует в речи математические термины, обозначающие величину,  форму,  количество,  называя  все  свойства,  
присущие  объектам,  а  также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 
-  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного  материала, деталей конструктора);  
-  создает  предметные  и  сюжетные  композиции  из  строительного  материала по образцу, схеме, теме, условиям, 
замыслу (восемь-десять деталей). 
Речевое развитие     
Ребенок:  
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-  самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,  экспериментирует);  
-  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
-  грамотно  использует  все  части  речи,  строит  распространенные  предложения;  
-  владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального, бытового, предметного, социального и 
игрового опыта детей;  
-  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи  антонимические и синонимические отношения; 
-   объясняет значения знакомых многозначных слов;  
-  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному  материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 
выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и 
по серии сюжетных  картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 
небольшие сообщения,  рассказы «из личного опыта»;  
-  владеет языковыми операции, обеспечивающими  овладение грамотой 
Художественно-эстетическое развитие     
Ребенок:   
- стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе изобразительной деятельности (краски, 
карандаши, волоконные  карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 
цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  
- владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной  гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 
   знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  
-  понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 
семеновская матрешка,  дымковская и богородская игрушка); 
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  
-  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает 
свои чувства и эмоции  с помощью творческих рассказов; 
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-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  
-  имеет элементарные представления о видах искусства;  
-  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
-  сопереживает персонажам художественных произведений. 
Физическое развитие   
Ребенок: 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  
-  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;   
- выполняет разные виды бега;  
-  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время  ходьбы;  
-  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование  действий в ходе спортивных упражнений;  
-  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.). 
 

Целевые  ориентиры  АООП  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального  общего  
образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  АООП  настоящие  целевые  ориентиры  
предполагают  формирование  у  детей  дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 
 
 

Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания:    
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Программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 

Социально - коммуникативное развитие.    
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Программно-методическое обеспечение 
Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об этикете. Практическое пособие. 
Конкевич С.В. СПб «Детство-Пресс», 2013 г. 
Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников" Савченко В.И. СПб 
«Детство-Пресс», 2013 г. 
Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне. Беседы с детьми дошкольного возраста о 
Великой Отечественной войне. СПб «Детство-Пресс», 2012 г. 
Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. 
Антонова Г.А. СПб «Детство-Пресс», 2012 г. 
Истоки русской народной культуры в детском саду. Гаврилова И.Г. СПб «Детство-Пресс», 2010 
Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного 
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возраста. Белоусова Л.Е. 2014 
Народный календарь - основа планирования работы с дошкольниками. Николаева С.Р. СПб «Детство-Пресс», 2009 
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Савельева О.В СПб «Детство-Пресс», 2013 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.А. СПб «Детство-Пресс», 2010 
Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Мосалова Л.Л. 
СПб «Детство-Пресс», 2013 
Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Перспективное планирование, конспекты 
занятий, бесед. 
Бойчук И.А. СПб «Детство-Пресс», 2013  
Проект "Живая Память России". Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников Леонова Н.Н. СПб 
«Детство-Пресс», 2013. 
Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. Авдеева Н.Н. СПб «Детство-Пресс», 2002 
Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры. Петрова К.В. СПб 
«Детство-Пресс», 2013 
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.Планирование работы,беседы,игры. Разработано 
в соответствии с ФГОС. Дмитриенко З.С. СПб «Детство-Пресс», 2015 
Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД.  
Данилова Т.И. СПб «Детство-Пресс», 2011 
 

Познавательное развитие. 
 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Развитие познавательных интересов, потребности и способности,  самостоятельной поисковой деятельности  
на базе обогащенного и сформированного эмоционально-чувственного опыта. 
Программно-методическое  обеспечение 
Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 
Хабарова Т.В.  //СПб., «Детство-Пресс»,  2011 
Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах детского сада Саво И.Л. //СПб., 
«Детство-Пресс»,  2010 
Экологическая тропа детского сада. Разработано в соответствии с ФГОС.Соколова Л.А. //СПб., «Детство-Пресс»,  2014 
Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период. Мазильникова Н.Н. 
//СПб., «Детство-Пресс»,  2013 
Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. Из опыта работы по программе "Детство". Разработано 
в соответствии с ФГОС. Воронкевич О.А. //СПб., «Детство-Пресс»,  2014 
Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для детей 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, 
модели, пиктограммы. Воронкевич О.А.  //СПб., «Детство-Пресс» 
Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для детей 5-6 лет. Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, 
модели, пиктограммы. Воронкевич О.А. //СПб., «Детство-Пресс» 
Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. Разработано в соответствии с 
ФГОС. Воронкевич О.А. //СПб., «Детство-Пресс» 
Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. Разработано в соответствии с 
ФГОС. Воронкевич О.А. //СПб., «Детство-Пресс» 
Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в разных возрастных 
группах. Нищева Н.В.  //СПб., «Детство-Пресс»,  2012 
Введение детей в проблемы социальной действительности (родиноведческий подход) Майер А.А. //СПб., «Детство-
Пресс»,  2012. 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование в разных 
возрастных группах.  Выпуск 1. 2013 г. Сост. Н.В.Нищева 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование в разных 
возрастных группах.  Выпуск 2. 2013 г. Сост. Н.В.Нищева 
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Речевое развитие. 
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формирование правильного звукопроизношения, интонационными средствами выразительности, развитие 
фонематического восприятия. 
Программно-методическое  обеспечение  
Развитие речи детей 3-5 лет. О. С. Ушакова //ТЦ «Сфера», 2013 г. 
Развитие речи детей 4-5 лет. О. С. Ушакова, Е.М. Струнина //ТЦ «Сфера», 2013 г. 
Развитие речи детей 6-7 лет. О. С. Ушакова //ТЦ «Сфера», 2013 г. 
Воспитание связной речи у детей. Парамонова Л.Г. //ТЦ «Сфера», 2011 
Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. Полянская Т.Б.  2010 
Методика работы со сказкой. Рыжова Л.В. 2012 
Развитие речевой активности дошкольников в процессе работы над загадками. Шульгина Е.В. 2011 
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Нищева Н.В. //СПб., «Детство-Пресс»,  2010 
Развитие словаря дошкольника в играх. Филимонова О.Ю. //СПб., «Детство-Пресс»,  2012 
Сказки - пересказки. Обучение дошкольников пересказу. Разработано в соответствии с ФГОС. Куликовская Т.А. 
//СПб., «Детство-Пресс»,  2015 
Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. //СПб., «Детство-Пресс»,  2013 
Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте. Ельцова О.М. //СПб., 
«Детство-Пресс»,  2011 
Программа для детей среднего дошкольного возраста по развитию речи «Открой в себе поэта», составитель – 
Сергеева Е.Ю., воспитатель. 
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Художественно-эстетическое развитие. 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 
искусство. 

Эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами техники квиллинга, как 
художественного способа конструирования из бумаги. 
Программно-методическое  обеспечение  
Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская матрешка: учебно-методическое пособие. 
Разработано в соответствии с ФГОС. Леонова Н.Н. //СПб., «Детство-Пресс»,  2015 
Знакомство детей с русским народным творчеством. Куприна Л.С. //СПб., «Детство-Пресс»,  2010 
Использование фольклора в развитии дошкольника. Яковлева Н.Н //СПб., «Детство-Пресс»,  2011 
Истоки русской народной культуры в детском саду. Гаврилова И.Г. //СПб., «Детство-Пресс»,  2010 
Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием современных материалов в ДОУ. Потапова 
Е.В. //СПб., «Детство-Пресс»,  2012 
Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с речевой патологией. Кирсанова С.В. //СПб., 
«Детство-Пресс»,  2013 
Оригами для дошкольников.  Соколова С.В. //СПб., «Детство-Пресс»,  2010 
Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников.Парциальная программа. Разработано в соответствии с 
ФГОС. Леонова Н.Н. //СПб., «Детство-Пресс»,  2015 
Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 
конспекты. Леонова Н.Н. //СПб., «Детство-Пресс»,  2014 
Художественно-эстетическое развитие детей в старшей  группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 
Леонова Н.Н. //СПб., «Детство-Пресс»,  2014 
Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной  группе ДОУ. Перспективное планирование, 



 27

конспекты. Леонова Н.Н. //СПб., «Детство-Пресс»,  2014 
Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. Разработано в соответствии с 
ФГОС. Шайдурова Н.В. //СПб., «Детство-Пресс»,  2015 
Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. Гогоберидзе А.Г. //СПб., «Детство-Пресс»,  2013 
Музыкальные игры для дошкольников. Петрова И.А. //СПб., «Детство-Пресс»,   2011 
Программа для детей среднего и старшего дошкольного возраста по развитию художественных способностей 
«Золотые кружева»  Составители -  Полякова В.А., Семенова И.В., воспитатели 
Программа для детей старшего дошкольного возраста по развитию художественных способностей «Волшебство 
бумажной ленты»  Составитель -  Какаулина З.В. воспитатель  
 

Физическое развитие. 
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Укрепление здоровья, развитие двигательной культуры детей, всестороннее физическое развитие, 
совершенствование функций организма, повышение активности и общей работоспособности дошкольников. 
Программно-методическое  обеспечение  
Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. Методическое пособие. Разработано в 
соответствии с ФГОС. Николаева Е.И. //СПб., «Детство-Пресс»,  2014 
Бодрящая гимнастика для дошкольников. Харченко Т.Е. //СПб., «Детство-Пресс»,  2012 
Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. Анисимова М.С. //СПб., «Детство-
Пресс»,  2014 
Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста Силантьева С.В. //СПб., 
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«Детство-Пресс»,  2013 
Йога для детей. Парциальная программа кружковой работы для детей дошкольного возраста. Разработано в 
соответствии с ФГОС. Иванова Т.А. //СПб., «Детство-Пресс»,  2015 
Олимпийское образование дошкольников. Филиппова С.О //СПб., «Детство-Пресс»,  2012 
Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики. Методическое пособие. 
Хацкалева Г.А. //СПб., «Детство-Пресс»,  2013 
Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика в детском саду. Фирилева Ж.Е. //СПб., «Детство-Пресс» 
Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. Асачева Л.Ф. 
//СПб., «Детство-Пресс»,  2013 
Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения.  
Филиппова С.О. //СПб., «Детство-Пресс»,  2011 
Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей 
массовых групп детского сада от 3 до 7 лет. Кириллова Ю.А. //СПб., «Детство-Пресс»,  2012 
Организация двигательной деятельности детей в детском саду.  
Харченко Т.Е. //СПб., «Детство-Пресс»,  2010 
Прикладная и оздоровительная гимнастика. Учебно-методическое пособие. 
Фирилева Ж.Е. //СПб., «Детство-Пресс»,  2012 
Программа по физическому развитию детей дошкольного возраста «Подвижные игры на прогулке» составитель -  
Устьянцева Н.В., инструктор по ф/к 
 
 2.1.6. Коррекционная работа  
 Коррекция  речевого  развития  детей  направлена    для  реализации  потенциала  в  обучении  и  воспитании,  
успешной  социально- личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе.   
 Целью  данного раздела АООП является  построение системы коррекционно-развивающей работы в  
логопедических группах  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию  действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников.  
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 Планирование работы во всех пяти  образовательных  областях  учитывает  особенности  речевого  и  общего  
развития  детей  с  тяжелой  речевой  патологией.  Комплексность  педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего  гармоничного развития. 
 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 
речевые расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  системы, 
касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при  нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).    
 Речевая  недостаточность  при  ОНР  у  дошкольников  может  варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  
развернутой  речи  с  выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.).    
 Цель    коррекционно  –  логопедической  работы  –  возможность  освоения  детьми  с  речевыми  нарушениями  
основной  общеобразовательной программы дошкольного образования в образовательном учреждении.  
 Основной задачей является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  
коммуникативными навыками, фонетической системы русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность  к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 
образования.   
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — 
основная форма  деятельности  дошкольников. 
 Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в  
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями и ни в  коей мере не дублируют школьных форм обучения.  
 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно  школьному уроку и не 
является его аналогом. Объём  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными  физиологическими  
нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления и дезадаптации дошкольников.  
 Содержание  работы  учителя-логопеда:    
 формирование полноценных произносительных навыков;   
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 
анализа и синтеза;   
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;   
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 обогащение  словаря  детей  преимущественно  привлечением  внимания  к  способам  словообразования,  к  
эмоционально-оценочному  значению слов;   
 воспитание  у  детей  умений  правильно  составлять  простое  распространенное  предложение,  а  затем  в  
сложное  предложение;  употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи;   
 развитие  связной  речи  в  процессе  работы  над  рассказом,  пересказом,  с  постановкой  определенной  
коррекционной  задачи  по  автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;   
 формирование  элементарных  навыков  письма  и  чтения  специальными  методами  на  основе  исправленного  
звукопроизношения  и  полноценного фонематического восприятия.     
Учебно-методическое, наглядное  обеспечение   
1. Нищева Н.В. Планирование коррекционно- развивающей работы в группе  компенсирующей направленности для 
детей с  тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая  программа учителя-логопеда: методическое  пособие. – СПб: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   
2. Азова Е.А., О.О. Чернова. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки – М.:  Сфера, 2010.   
3. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у  детей  с ОНР». – М.: Гном, 2014.   
4. Большакова С. Е.  Преодоление нарушений  слоговой структуры слова у детей:   Методическое пособие.  — М.: ТЦ 
Сфера,  2007.   
5. Большакова С.Е. Формируем слоговую  структуру слова: Дидактическое пособие. М.:  ТЦ Сфера, 2007.   
6.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка  младшего дошкольного возраста с ОНР —  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.   
7. Нищева Н. В. Картинный материал к  речевой карте ребенка младшего дошкольного  возраста с ОНР — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   
8. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим  недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
 9. Нищева Н. В. Картинный материал к  речевой карте ребенка с общим недоразвитием  речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   
10. Нищева Н. В. Современная система  коррекционной работы в логопедической  группе для детей с общим 
недоразвитием речи  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-  ПРЕСС», 2013.   
11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в младшей группе для  детей с ОНР — СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   
12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для  детей с ОНР — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   
13. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в старшей группе для  детей с ОНР — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   
14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в подготовительной  группе для детей с ОНР — 
СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   
15. Нищева Н. В. Тетрадь для средней  логопедической группы детского сада № 1, №  2 - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.   
16. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей  логопедической группы детского сада - СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.   
17. Нищева Н. В. Тетрадь для  подготовительной логопедической группы  детского сада - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   
18. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте  детей дошкольного возраста №1, № 2, №3 —  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.   
19.Взаимосвязь в работе воспитателя и  учителя-логопеда: Картотека заданий для детей  5-7 лет с общим недоразвитием 
речи/Авт.- сост.:И.А.Михеева, С.В.Чешева. –  СПб.:КАРО,2009. 
 
 Организация логопедического обследования.     
 сбор анамнестических данных;   
 диагностика;   
 заполнение диагностических карт. 
Специалист Задачи   Методики 

 
Учитель-логопед 1.  Определить  прогноз  дальнейшего  

развития ребенка.   
2.  Выяснить  основные  направления  
коррекционной работы.   

Е.А. Стребелева. Обследование 
звуковой культуры речи 
О.Б. Иншакова Альбом обследования 
речи 



 32

3.  Индивидуальное  образовательно- 
коррекционное  сопровождение  
воспитанника. 

 
Основой    перспективного  и  календарного  планирования  коррекционно-развивающей  работы  в  соответствии  

с  программой  является  комплексно-тематический  подход,  обеспечивающий  концентрированное  изучение  
материала:  ежедневное  многократное  повторение,  что  позволяет  организовать  успешное  накопление  и  
актуализацию  словаря  дошкольниками  с  ОНР,  согласуется  с  задачами  всестороннего  развития  детей,  отражает  
преемственность  в  организации  коррекционно-развивающей  работы  во  всех  возрастных  группах,  обеспечивает  
интеграцию  усилий  всех  специалистов,  которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы.                                                                           

 
Содержание коррекционной работы  педагога- психолога. 

 Педагог-психолог  ДОУ осуществляет  свою  деятельность  по  трем  основным  направлениям:   
  психопрофилактика  и психологическое  просвещение; 
  психолого-педагогическое сопровождение    

Работа психологической службы детского сада осуществляется по следующим направлениям:  
  психологическая диагностика – анализ результатов – рекомендации;  
  консультации –  коррекционные мероприятия – психологическая диагностика – анализ результатов – 

рекомендации;   
  консультации – коррекционные мероприятия и т.д.    

Психологический  мониторинг  –  комплексная  технология,  объединяющая  диагностику,  консультацию,  
коррекцию  в  единую  систему  психологических  средств,  реализуемых  в  определенной  последовательности,  
наполняемых  строго  отобранным  содержанием  и  позволяющих гибко и действенно осуществлять психологическое 
сопровождение образовательного процесса, достигать желаемую цель.    

Психологическая работа с детьми проводится по следующим направлениям:     
  познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее развития;  
  мотивационная сфера и динамика ее развития;     
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  эмоционально-волевая  сфера  (уровень  тревожности,  активности)  и  динамика  ее  развития,  влияние 
эмоционального  состояния на процесс развития, удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса;    
 личностная сфера (самооценка, потребность к достижениям, уровень коммуникации, ценностные ориентации) и 
динамика ее  развития.    

 Психологическая работа включает в себя этапы развития ребенка дошкольного возраста:   
1.  Первый этап – поступление в детский сад.   Задачи этапа: обеспечение адаптации к детскому саду, выявление группы 
детей, испытывающих различные трудности в поведении,  самочувствии в различных ситуациях детского коллектива, 
оказание необходимой помощи.   
2.  Второй этап  - переход к дошкольной группе.   Задачи  этапа:  выявление  особенностей  и  уровня  развития  
различных  аспектов  познавательной  деятельности,  для  построения  эффективного взаимодействия, создание условий 
для умственного развития воспитанников.        
3. Третий этап – переход на ступень предшкольного образования.    
Задачи этапа: выявить изменения в развитии дошкольников, определить общую тенденцию такого развития, 
спрогнозировать степень  успеха  адаптации к школе, выделить воспитанников нуждающихся в коррекции  
психического развития.  Деятельность психологической  службы  проходит  в  тесном  взаимодействии  с  педагогами  
образовательного  учреждения,  что  позволяет  значительно  расширять  возможности  интерпретации  результатов  
педагогического  воздействия.  Так,  если  по  результатам  деятельности  педагога  ребенок  недостаточно успешен в 
развитии, но при этом хорошо справляется с заданиями интеллектуального характера, это свидетельствует о том,     что  
потенциальные  возможности  ребенка  используются  не  полностью.       

В  данном  случае  со  стороны  педагога-психолога  проводится  работа по уточнению причин создавшейся ситуации 
и верно определяется направление коррекции.     

Психологическое сопровождение воспитанников дает возможность:   
  определить относительное место воспитанника в группе;     
  провести ранжирование детей по заданному параметру;    
  выделить группы детей с высокими и низкими показателями в развитии;   
  определить динамику изменения результатов достижений ребенка от году к году;   
   провести сравнение групп по заданным параметрам;    
  получить сравнительную оценку качества работы воспитателя с детьми.     

Итоговый результат психологической деятельности предоставляется на различных уровнях:    
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1.  Первый  уровень  –  информация  для  родителей.  Интерпретация  выдержана  в  положительном  ключе  и  сообщает  
родителям  об  особенностях  развития  ребенка.  Эти  результаты  служат  для  рефлексии  родителей  и  с  их  согласия  
может  начинаться  индивидуальная  работа психолога с ребенком.    
2.  Второй  уровень  –  информация  для  педагогов.  Здесь информация  представлена  в  наиболее  развернутой  форме.  
В зависимости  от  текущих  целей  образовательного  процесса  педагог  может  получить  информацию  об  отдельном  
воспитаннике  либо  целой  группе.  Результат предоставляется в виде таблиц, графиков, гистограмм. Эти  комплексные 
сведения позволяют не только оценить возможности  ребенка на текущий момент, но и своевременно выявить 
намечающиеся нарушения.   
 3.  Третий  уровень  –  информация  для  управленческого  звена  (администрация  детского  сада,  ИМЦ  
Адмиралтейского  района.  Информация представлена о наиболее обобщенных результатах, так, чтобы на их основе 
можно было составить целостное представление  о качестве образовательного процесса и психологической деятельности 
ДОУ.   Психологическая  деятельность  образовательного  учреждения  позволяет  решать  задачи  работы  с  
одаренными  детьми  такие  как:   разработка индивидуальных образовательных маршрутов;  формирование  адекватной  
самооценки;  охрана и  укрепление физического и  психологического  здоровья;    предупреждение  изоляции      детей  в  
группе  сверстников;    развитие  психолого-педагогической  компетентности педагогов и родителей одаренных детей.               

Диагностика:   
1.  Психологическое обследование эмоционального состояния детей.   
2.  Проведение диагностического обследования интеллектуального развития детей.   
3.  Проведение диагностического обследования индивидуально – психологических особенностей детей.     

Коррекционно – развивающая работа с детьми:   
1.   Коррекция эмоциональной сферы детей.   
2.   Развитие интеллекта детей.   
3.   Коррекция индивидуально – психологических особенностей детей.     

Используемые методики:  
1. Цветовой тест Люшера.   
2. Экспресс диагностика  интеллектуальной  готовности детей к обучению в школе М.М. Семаго.    
3.  «Лесенка» тест на самооценку   
4.  Наблюдение   
5.  Тест «Рисунок семьи»   
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Используемые программы:   
1.  «Давай поиграем!» Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3 – 4 лет. И. А. Пазухина.   
2.  «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 7 лет. И. А. 
Пазухина.   
3.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С. В., Слободяник Н. П.   
4.  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» Агафонова И. Н.   
5.  Учебная программа «Развитие интеллекта детей» составитель Волкова Е. С.      

Работа с родителями:   
1. Психологическое консультирование. 
2.  Выступления на родительских собраниях.   

 
Психолого-медико- педагогическое обследование  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направление работы   Качественные показатели эмоциональной сферы и 
поведения ребенка. 

- своевременное выявление детей с ОВЗ;  
 - определение оптимального педагогического  маршрута; 
- обеспечение индивидуального сопровождения  каждого 
ребенка;  
 - реализация программы коррекционной работы;   
- отслеживание динамики развития и  эффективности 
коррекционной работы;  
 - обеспечение условий воспитания и обучения  ребенка;   
- консультативная поддержка родителей. 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;   
- реакция на одобрение и неудачи;   
- эмоциональная подвижность; 
- особенности общения;   
- реакция на результат;    
Показатели, характеризующие деятельность ребенка   
- наличие и стойкость интереса к заданию;   
- понимание инструкции;   
- самостоятельность выполнения задания;   
- работоспособность;   
- темп и динамика деятельности. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
-    в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 
манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 
стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 
-   в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
-  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Виды детской деятельности и формы их организации подробно представлены в приложении № 2. 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики в образовательном процессе  дошкольного образовательного учреждения (система Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова)     

Определение и назначение практики.  
     Практики – это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных практических действий. Их 
исключительная  роль – восполнение  недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (бытовой, игровой). 
В практиках происходит важнейшее  изменение в детских действиях: они осознаются самим ребенком.  Назначение 
практики.   
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Практики -  это «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, необходимое условие их 
проверки и использования.  Практики, в дальнейшем, порождают предметные линии, а предметные линии насыщают и 
обогащают практики.   

 Классификация практик.   
«Готовящие» практики – закладывают некоторый опыт практического действия для предметных линий.  
«Порождающие» - приводят к  осознанию противоречия и постановке образовательной задачи.  
«Результируюшие» - опираются на найденный в предметной линии   способ действия.   
Для ДОУ являются приемлемыми следующие предметные линии:   
-предметная линия высказывания;   
- предметная линия точек зрения   
- предметная линия художественной формы:   
- предметная линия измерения;   
- предметная линия экспериментирования;   
-предметная линия представления результатов деятельности.  

В образовательном процессе ДОУ культурные практики и их составляющие предметные линии реализуются во всех 
образовательных  областях ФГОС ДО.   

Предметная линия высказывания отражена в социально – коммуникативном, познавательном, речевом, 
художественно – эстетическом  планировании, с учетом ведущих направлений базовой программы.   

Предметная линия точек зрения – это особая культурная практика, отражающая уровень мыслительной 
деятельности, которая проходит  через пять образовательных областей стандарта.   

Предметная линия художественной формы  и ее культурные практики,  является результатом развитого  
эстетического восприятия  художественной литературы, музыки и изобразительного искусства.   

Предметная линия измерения и ее культурные практики, наиболее полно раскрыты в образовательной области « 
Познание».  Предметная линия экспериментирования и приобретенный детский практический  опыт, ( в бытовой и 
других жизненных сферах), это  та культурная практика, которая расширяет познание  способов детских действий.     

Методы и способы организации культурных практик. 
Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной деятельности с детьми являются: 
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 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 
практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 
иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 
 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений, исследований  
или решения проблемных ситуаций; 
 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей делятся на 
несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, 
явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и 
установление аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве 
объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже 
существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и игровые. 
Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, 
явлений. Среди традиционных методов – экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого 
мышления и конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, организация 
подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 
ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы 
работы – организация детских выставок, организация проектной деятельности. 

Культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных  практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.    

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-
конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.   
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Ситуации  общения  и накопления положительного  социально- эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  
и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой они 
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть  реально-практического  характера  (оказание  
помощи  малышам,  старшим),  условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или  сюжетов  
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте  разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,  
связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально- практических  ситуациях  дети  приобретают  
опыт  проявления  заботливого,  участливого отношения к  людям, принимают участие  в  важных делах («Мы  сажаем 
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  
возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения знаний и умений. 
Мастерские разнообразны по  своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к  
народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного  уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),  игры 
и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  
воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  
материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  
чувств,  мыслей,  взглядов  (чему  удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в  
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  
природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  -  форма организации художественно-
творческой деятельности детей,  предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  
произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.   

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно  игрового характера, 
обеспечивающая становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  
способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  
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систематизировать  по  какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические  упражнения, 
занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый  взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  
правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  
досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом  случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,  
художественным трудом и пр.      
  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит  общественно  полезный  характер  и  организуется  
как  хозяйственно-бытовой  труд и труд в природе. 
 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам  
АООП      обеспечивает    полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  

именно:  в  сферах  социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне  их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 
себе и к другим людям. 

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для  участников  образовательных  
отношений,  включая  создание образовательной среды, которая:   
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;   
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;   
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;   
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;   
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.   

Психолого-педагогические условия  реализации программы:   
1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  поддержка  их положительной 
самооценки,  уверенности  в  собственных возможностях и способностях;   
2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным  особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);  
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 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   
4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения детей  друг  к  другу  и  взаимодействия  
детей  друг с  другом  в  разных видах деятельности;   
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;   
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;   
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;   
8) поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья,       вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Условия, необходимые для создания социальной  ситуации развития детей, соответствующей  специфике 
дошкольного возраста,  предполагают:   
1) обеспечение эмоционального благополучия через:   
- непосредственное общение с каждым ребенком;  
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;   
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   
- недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  
деятельности  (игровой,  исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);   
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально- культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  
(в  том  числе  ограниченные)  возможности  здоровья;   
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  
- развитие умения детей работать в группе сверстников;   
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 
ребенка в совместной  деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее  - зона  ближайшего развития каждого ребенка),  
через:  
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 - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   
- организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,  воображения  и  детского  
творчества,  личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;   
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;   
- оценку индивидуального развития детей;   
5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования ребенка,  
непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность, в том  числе посредством  создания 
образовательных  проектов  совместно с  семьей  на основе  выявления  потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. 

 
2.5. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников.      
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно  и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  
определенное влияние.        

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
- открытость дошкольного учреждения для родителей;   
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;   
- уважение и доброжелательность друг к другу;   
- дифференцированный подход к каждой семье;   
- равно ответственность родителей и педагогов.   

Задачи: 
1)  формирование психолого- педагогических знаний родителей;   
2)  приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;   
3)   оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;   
4)   изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   

Система  взаимодействия  с родителями  включает:   
-  ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских  собраниях,  анализом  участия  
родительской  общественности в жизни ДОУ;   
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-  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  
развитие ребенка;   
-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;    
-   целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;   
-  обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности  
на  семинарах- практикумах, консультациях и открытых занятиях.   

Одинаковые  формы  взаимодействия  с  родителями  не  эффективны.  Работа  с  родителями  должна  иметь  
дифференцированный  подход,  учитывать  социальный  статус  и  микроклимат  семьи,  а  также  родительские  запросы  
и  степень  заинтересованности  родителей  деятельностью ДОУ.  

 В  нашем  учреждении  ежегодно  разрабатывается,  а  затем  корректируется  план  совместной деятельности  с  
родителями  воспитанников.  Мероприятия  составлены  таким  образом,  чтобы  они  отвечали  задачам  ДОУ,  
интересам  и  потребностям  родителей,  возможностям  педагогов.   
Реальное участие  родителей  в жизни 
ДОУ   

Формы участия   Периодичность 
 

В проведении  мониторинговых  
исследований 

-Анкетирование   
- Социологический опрос   
- Интервьюирование   
- «Родительская почта» 

2-3 раза в год   
 
По мере необходимости  1 раз в 
квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 
благоустройству территории;   
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;   
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год   
Постоянно   
 
Ежегодно 

В просветительской  деятельности,  
направленной на   повышение  
педагогической  культуры, 
расширение  информационного поля  

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные  и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы»,  

1 раз в квартал       
Обновление постоянно  1 раз в месяц   
 
По годовому плану     
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родителей «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;   
-памятки;   
-обнавление информации  на сайте 
ДОУ;   
-консультации, семинары, семинары-
практикумы,  конференции;   
- распространение опыта семейного 
воспитания;   
-родительские собрания; 

 
1 раз в квартал   
 
1 раз в квартал 

В образовательном  процессе ДОУ,  
направленном на  установление  
сотрудничества и  партнерских  
отношений  с целью вовлечения  
родителей в единое  образовательное  
пространство 

Дни открытых дверей.   
- Дни здоровья.   
- Недели творчества   
- Совместные праздники, развлечения.  
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах   
 Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности   
- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год   
1 раз в квартал   
2 раза в год   
По плану   
По плану  1 раз в квартал   
Постоянно по годовому плану   
2-3 раза в год   
1  раз в год   

 
2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
При планировании образовательного процесса во всех группах внесены коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитываются  климатические и природные особенности Восточносибирского региона.  
Реализация социокультурных условий осуществляется через знакомство с особенностями жизни русского народа 

(природное окружение, произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей, 
азами культуры и быта народов России). А также через знакомство с особенностями Красноярского края (природное 
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окружение, произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Сибири, азами 
культуры и быта народов Сибири). 
1. Здоровьесберегающие  технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 
формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  
Классификация здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные, 
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка,  здоровьесбережения и здоровьеобогащения 
педагогов,  обучения здоровому образу жизни  
2. Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 
взаимодействия. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – 
исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает 
новые знания в реальные продукты. Суть метода проектов, в образовании, состоит в такой организации 
образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, 
эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий - проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность.  
В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, 
который достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой).  

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой автоматически, без специально 
провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов осваивают новые понятия и представления о 
различных сферах жизни.  
3. Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые 
компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.  

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: эвристические беседы;  
постановка и решение вопросов проблемного характера;  наблюдения;  моделирование (создание моделей об изменениях 
в неживой природе);  опыты;  фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 
«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  подражание голосам и звукам природы;  использование 
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художественного слова;  дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  ситуации; трудовые 
поручения, действия. 
Содержание познавательно-исследовательской деятельности:  
- Опыты (экспериментирование). 
- Состояние и превращение вещества. 
- Движение   воздуха, воды.  
- Свойства почвы и минералов. 
- Условия жизни растений. 
- Коллекционирование (классификационная работа).  
- Путешествие по карте. 
- Стороны света. 
 - Рельефы местности.  
- Природные    ландшафты и их обитатели.  
- Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 
- Путешествие по «реке времени». 
- Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации. 
- История    жилища и благоустройства. 
4.  Информационно-коммуникационные технологии  
Образование дошкольников  с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 
доска, планшет, интернет, локальная компьютерная сеть.). 
5. Социо-игровая технология  

Социоигровая технология – это развитие ребёнка в игровом общении со сверстниками. Основа социоигровой 
педагогики заложена в словах: “Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу 
и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения” 
(В.М. Букатов, Е.Е. Шулешко). 

Применение социоигровой технологии способствует реализации потребности детей в движении, сохранению их 
психологического здоровья, а также формированию коммуникативных навыков у дошкольников. Социо-игровая 
технология, основана на принципе организации деятельности детей в форме между микрогруппами детей (малыми 
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социумами). В микрогруппах дети либо уже связаны совместными играми, общим опытом жизни, либо эти связи 
самостоятельно быстро устанавливаются.  

Одно из главных условий социоигровой педагогики: в игре должно быть интересно не только ребенку, но и 
взрослому, в противном случае игровая деятельность не достигнет цели. Здесь целесообразно говорить о субъект-
субъектных отношениях участников игровой деятельности. 
6. Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ — это технология (создана ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером), с помощью которой педагог 
формирует у дошкольников качества творческой личности. Основными средствами работы с детьми является 
педагогический поиск.  
Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, таких качеств мышления, как гибкость, 
подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого 
воображения. 
 Методы ТРИЗ 
1. Метод мозгового штурма. 
2. Метод каталога. 
3. Метод фокальных объектов. 
4. Метод системный анализ.  
5. Метод морфологического анализа.  
6. Метод золотой рыбки.    
7. Моделирование маленькими человечками.  
8. Метод проб и ошибок.  
9. Мышление по аналогии.  
10. Типовые приемы фантазирования.  
 
 
 
  2.7. Иные характеристики  содержания Программы 

Особенности организации работы в разновозрастных группах. 
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Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном учреждении обогащает социальный опыт ребенка и 
создает условия для его личностного и социального развития.  
Образовательная деятельность в разновозрастных группах осуществляется педагогом в процессе совместной 
деятельности взрослого и ребенка: в организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов; в 
организации самостоятельной деятельности детей и  в ходе взаимодействия с родителями воспитанников.  
Режим дня: 
- при наличии в группе детей двух смежных возрастов - за основу берется режим более старших детей, а с младшими 
режимные процессы начинают на 5-10 минут раньше (в другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного 
сна - первыми встают на 15 минут раньше старшие дети); 
- при определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 3 до 7 лет) за основу берется режим среднего 
возраста (пятый год жизни) и с учетом режима для остальных детей вносят некоторые изменения в длительность 
режимных процессов. 
Важно всегда соблюдать правило - режимные процессы начинать с младшими детьми, постепенно подключая более 
старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна). 

Особенности организации работы в компенсирующих группах. 
В  логопедической  группе  коррекционное  направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  

является  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей.   
Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки,  сформированные  учителем-логопедом.  Кроме  
того,  все  специалисты  и  родители  дошкольников  под  руководством  учителя-логопеда  занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  
Воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физическому  воспитанию  осуществляют  все  
мероприятия,  предусмотренные  Программой,  занимаются  физическим,  социально-коммуникативным,  
познавательным,  речевым,  художественно- эстетическим развитием детей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя.   
Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой  заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и 
деятельности детей.   

Единственный  путь  осуществления  логопедизации  -  это  тесное  взаимодействие  логопеда  и  воспитателя  (при  
разных  функциональных задачах и методах коррекционной работы).    
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Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логогруппы:   
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.   
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.   
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.   
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.   
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале.   
6. Формирование связной речи.   
7. Закрепление навыков чтения и письма.   

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя:    
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.    
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной: 3-5 раз в день.   
3. Коррегирующая  мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна.   
4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию  логопеда, закрепляющие звукопроизношение.  
Работа проводится  воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий  определено программой  коррекционно-логопедической  работы:   
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;   
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;   
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;   
г) повторение лексико-грамматических упражнений;   
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.         
5.Фронтальные занятия по образовательной программе ДОУ (в соответствии с календарным планом логопедической 
работы).    

Отличительной  особенностью  фронтальных  занятий  воспитателя  в  логогруппе  является  то,  что  кроме  
образовательных  и  воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-логопедические задачи, 
непосредственно связанные с темой каждого  занятия.            

 Коррекционно-логопедическая  работа  вне  занятий:  во  время  режимных  моментов,  самообслуживания,  
хозяйственно-бытового  труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость 
этой работы заключается в том,  что она  предоставляет  возможность  широкой  практики  свободного  речевого  
общения  детей  и  закрепления  речевых  навыков  в  повседневной  жизни и разных видах деятельности детей.    
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Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе для детей с тяжелым нарушением 
речи.   

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи ребенка в 
повседневном общении, у  каждого из них существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический 
процесс.  Медицинский  персонал  ДОУ:  участвует  в  выяснении  анамнеза  ребенка;  дает  родителям  направление  на  
консультацию  и  лечение  у  медицинских  специалистов;  контролирует  своевременность  прохождения  назначенного  
лечения  или  профилактических  мероприятий;  участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.    

Инструктор  по  физической  культуре:  работает  над  развитием  мелкой  и  общей  моторики  детей,  формирует  
у  них  правильное  физиологическое  дыхание,  проводит  коррекционную  гимнастику  по  развитию  умения  напрягать  
или  расслаблять  мышечный  аппарат,  развивает у дошкольников координацию движений, проводит игры на 
пространственную ориентировку,  игры с речевым сопровождением  на  закрепление  навыков  правильного  
произношения  звуков.  Таким  образом,  данный  специалист  решает  базовые  задачи  сохранения  и  укрепления 
общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы 
движения,  создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.    

Музыкальный  руководитель:  развивает  у  детей  музыкальный  и  речевой  слух;  обеспечивает  развитие    
способности  принимать  ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 
проводит этюды на развитие выразительности  мимики и жеста, развивает силу и тембр голоса, проводит упражнения на 
развитие слухового восприятия и т.д.    

Педагог-психолог  ДОУ  осуществляет  свою  деятельность  по  трем  основным  направлениям:  
психопрофилактика  и  психологическое  просвещение, психодиагностика, психокоррекция и психологическое 
консультирование     

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преемственность в 
работе логопеда  и родителей.   В ДОУ существуют стабильные формы работы логопеда с семьёй:   
- анкетирование родителей;   
- индивидуальные беседы и консультации;   
- родительские собрания;   
- семинары для родителей;  
 - мастер-классы для родителей;   
- проведение открытых занятий;   
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- сайт ДОУ, информационные стенды;   
- занятия с участием родителей;   
- организация родителей на совместную деятельность с детьми;   
- рекомендации родителям по закреплению лексических тем. 
 

Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

 
Наличие в ДОУ современных технических средств, компьютерной техники. 

Наименование Назначение Количество 
Компьютер Использование в методической 

работе с педагогами и детьми. 
8 шт. 

Точка выхода в интернет Использование в работе со всеми 
участниками образовательного 

процесса. 

1 шт. 

Проектор Использование в работе со всеми 
участниками образовательного 

процесса. 

1 шт. 

Экран Использование в работе со всеми 
участниками образовательного 

процесса. 

1 шт. 

Ноутбук 
 

Используется педагогами для 
организации коррекционных 

занятий. 
 

1 шт. 

Телевизор Использование в работе со всеми 
участниками образовательного 

процесса. 

2 шт. 



 52

CD проигрыватель Использование в работе со всеми 
участниками образовательного 

процесса. 

2 шт. 

МФУ устройство Использование в методической 
работе с педагогами и детьми. 

8 шт. 

 
Наличие в ДОУ дополнительных помещений для занятий с детьми. 

Помещения Количество помещений (кабинетов) 
Музыкальный зал 1 

Гримерная 1 
Изостудия 1 

Спортивный зал 1 
Бассейн 2 

Кабинет  учителя-логопеда 1 
Кабинет учителя-дефектолога 1 
Кабинет педагога- психолога 1 

Медицинский кабинет 1 
Процедурный кабинет 1 

Изолятор 1 
Методический кабинет 1 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 Методические пособия 
 Наглядно-дидактические пособия  
 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
 Рабочие тетради  
 Плакаты 
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 Картины для рассматривания 
 Раздаточный материал 
 Хрестоматии 
 

3.3. Режим дня и /или распорядок дня 
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 
детей. 
Распорядок дня включает:  
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, 
или полдник, возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 
- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в 
день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 
для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с 
детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещения ДО. 
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 
2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не 
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 
занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 
- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 
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4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 
8 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 
15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-
го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 
часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не 
более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку.  
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют 
не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию детей организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 
деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 
занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной деятельности следует 
дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов 
продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей 
младшего возраста. 
- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать 
недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. 
Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 
увеличивать продолжительность прогулок. 
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 
тренажерах, плавание и другие.  
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с 
учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 
оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 
детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 
Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и 
спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 
открытом воздухе; 
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 
зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, 
со строгим соблюдением методических рекомендаций. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в 
групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание 
детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные 
формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 
элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны 
медицинских работников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого и 
холодного периода). 

Примерный режим дня представлен в приложении № 5. 
План организованной образовательной деятельности  с детьми см. приложение № 6. 
Расписание организованной образовательной деятельности  с детьми см. приложение № 7. 
Организация двигательного режима см. приложение № 8. 
Комплексно-тематическое планирование см. приложение № 9. 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Для  организации  традиционных  событий   используем  сюжетно-тематическое  планирование  образовательного  

процесса.  Темы  определяются исходя из сезонных изменений, социальной направленности события,  интересов и 
потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из  
разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  
ситуациях  детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении        
воспитателя с детьми.   
Сезонные праздники: 
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- «Осень Золотая» 
- «Масленица» спортивный праздник на улице, флешмоб 
- «Лето Красное» 
Социально значимые праздники и развлечения:  
- Международный женский день 8 Марта, праздник 
- День победы 9 Мая, праздничные мероприятия, квест 
- Выпускной бал 
- День защиты детей 1 июня, посещение праздничных мероприятий возле ДК «Старт», развлечение в ДОУ  
- День знаний 1 сентября, посещение праздничной линейки возле ДК «Старт», развлечение в ДОУ 
- Новогодний праздник. 
Традиции ДОУ: 
- Неделя открытых дверей для родителей воспитанников 
- Дни здоровья 1 раз  в квартал 
 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к детскому саду или находящейся на небольшом 
удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию АООП. 
    Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой АООП). 
    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в ДОУ  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкальн

о-физкультурный 
зал 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие", 
утренняя гимнастика.  
Праздники, развлечения, концерты, театры. 
Театральная деятельность. 
Образовательная область "Физическое развитие" 
Спортивные праздники, развлечения, досуги. 
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. 

Музыкальный 
руководитель.   
Воспитатели, дети всех 
возрастных групп. 
Инструктор по физической 
культуре.  

 

Групповая 
комната 

Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 

Дети, педагоги 
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Игровая деятельность 
Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг  

Медицинские 
работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Условия для коррекционной работы 

Кабинет  учителя-логопеда  
-Логопедические занятия подгрупповые и 
индивидуальные  
-Консультационная работа с родителями 

 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной работы, стол и стулья для 
логопеда и детей, наборное полотно, фланелеграф; 
пособия, дидактические игры на развитие психических процессов, учебно-
методические пособия, настольные игры, конструкторы; 
шкафы для пособий; 
компьютер с программным обеспечением, сканер, аудиокомплекс и др.; 
шкаф для методический литературы 

Кабинет педагога-психолога, сенсорная 
комната 
- Развивающая, коррекционная 
деятельность педагога с детьми 
-Консультационная работа с родителями 
-психолог-педагогическая диагностика 

 

Методическая литература, 
игры и пособия для развития психических процессов, 
настольные игры, изоматериалы, 
шкафы для пособий, 
компьютер с программным обеспечением,  
материалы консультаций для родителей, сухой бассен 
игровое оборудование  
«Сенсорная комната»,  
стимулирующий материал для психолог-педагогического обследования 
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Дополнительный раздел 
 

 4.1 Краткая презентация программы 
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 
речи определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей с 3 до 7 лет. В Детском саду 
функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей  направленности. Количество и соотношение возрастных 
групп детей в Детском саду соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26. В группы включены как 
воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Подбор контингента 
разновозрастных (смешанных) групп учитывает возможность организации в них режима дня, соответствующего 
анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.  

АООП направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекцию и 
развитие речи, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  Содержание образовательной 
программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – личностное развитие», «Художественно – 
эстетическое развитие», коррекционная работа в группах с 12-ти часовым пребыванием. 

 В АООП учитываются    индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности детей, с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
    Обязательная часть АООП предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. 
     В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные 
самостоятельно участниками образовательных отношений АООП, направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях: 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование в разных 
возрастных группах.  Выпуск 1. Сост. Н.В.Нищева. //Детство - Пресс, 2013 г. 
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Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование в разных 
возрастных группах.  Выпуск 2. 2013 г. Сост. Н.В.Нищева. //Детство - Пресс, 2013 г. 

Программа для детей среднего дошкольного возраста по развитию речи «Открой в себе поэта», составитель – 
Сергеева Е.Ю., воспитатель. 
Программа для детей среднего и старшего дошкольного возраста по развитию художественных способностей «Золотые 
кружева»  Составители -  Полякова В.А., Семенова И.В., воспитатели 

Программа для детей старшего дошкольного возраста по развитию художественных способностей «Волшебство 
бумажной ленты»  Составитель -  Какаулина З.В. воспитатель 

Программа по физическому развитию детей дошкольного возраста «Подвижные игры на прогулке» составитель -  
Устьянцева Н.В., инструктор по ф/к 
 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 62 «Улыбка» с семьями воспитанников 
заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье. 

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

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает в себя: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  
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развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 
семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников выбираются в соответствии с социально-психологическими 
условиями, интересами семьи, возможностями ДОУ и др. При выборе форм отдается предпочтение общению, 
пониманию, диалогу. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
 Круглый стол 
 Родительские клубы по интересам 
 Реализация тематических  проектов 
 Творческие и интеллектуальные конкурсы 
 Кружковая работа 
 Тематические выставки 
 Совместные музыкальные и спортивные мероприятия 
 Анкетирование 
 Консультации  

Совместные спортивные праздники детей и взрослых вызывают азарт, соперничество, радость победы, горечь 
поражений; пережитые совместно с детьми вызывают у родителей теплые чувства к ребенку, желание помочь, 
поддержать, защитить. 
 
 



Приложение 1 
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста.  
Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  
 
Младенчество  и  ранний  возраст.   
Период  раннего  детства  имеет  ряд  качественных физиологических и 
психических особенностей, которые требуют  создания специальных условий 
для развития детей этого возраста.   

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в  
познавательном  аспекте  из  всех  возрастных  периодов,  в  настоящее  
время  наблюдается  заметная  акселерация  развития,  которая  отражается  
на  результатах  развития  детей  раннего  возраста.  Многие  дети  имеют  
более  высокие показатели  уже  к моменту  рождения, раньше начинаются 
процессы  прорезывания  зубов,  хождения,  говорения.  Опережающим  
отмечается  и  социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис 
трёх лет.   

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

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

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

Яркая  специфика  психофизиологических  и  индивидуальных  
различий  (особенно  в  раннем  возрасте  важно  учитывать  
индивидуальные,  психофизиологические  различия  –  уровень  активности,  
регулярность  биоритмов,  степень  комфортности  при  адаптации  любого  
вида;  настроение,  интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,  
отвлекаемость,  упорство  и  внимание).   

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  
естественных  психофизиологических потребностей: 



    сенсомоторной потребности;  
    потребность в эмоциональном контакте;      
    потребности  во взаимодействии  и  общении  со  взрослыми: (контактное  
общение  в  2-3  мес.;  познавательное  общение  в  3-10  мес.;  вербально- 
невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3  
года).   
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  
   легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их  
изменения; 
     повышенная эмоциональная возбудимость;   
   сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
   повышенная эмоциональная утомляемость.   

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику,  
что  выражается,  в  тесной  взаимосвязи  физиологических  и  
психологических  компонентов. 

На  третьем  году  жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на  7—8  см,  
прибавка  в  весе  составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают  
разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
позволяют  детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
познавать свойства и  качества предметов, осваивать новые способы 
действий. Но при этом малыши  еще  не  способны  постоянно  
контролировать  свои  движения.  Поэтому  воспитателю  необходимо  
проявлять  повышенное  внимание  к  действиям  детей,  оберегать их от 
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде  
сверстников.  

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко  
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные  
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 
делать  частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 
постоянно  иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  воздуха  в  помещении,  за  
правильным  дыханием  детей  (через  нос,  а  не  ртом)  на  прогулке,  во  
время  ходьбы  и  подвижных игр.    

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции  
головного  мозга  ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании  
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-
действенное  и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  
столько  размышляют,  сколько  непосредственно  действуют.  Чем  более  
разнообразно  использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  
полнее  его  восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  
отчетливее  становятся его представления о мире и успешнее деятельность.   

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



Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 
трем годам  ребенок начинает успешно использовать простые и 
распространенные предложения,  воспроизводить небольшие стишки и 
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное  развитие речи имеет 
огромное значение для умственного и социального развития  дошкольников.   

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 
Это  и  эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  
деловое,  сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 
кроме того,  познавательное общение.  Дети  могут  спокойно,  не  мешая  
друг  другу,  играть  рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
развивать несложный игровой  сюжет из нескольких взаимосвязанных по 
смыслу эпизодов, выполнять вместе  простые поручения. 

 
Возрастные особенности развития детей  четвертого года жизни. 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 
«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 
Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность 
к воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. 
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 
сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 
хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 
ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими 
детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 
эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 
непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не 
представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 
ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 
провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 
и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 
нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 
а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 
самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 
взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 
указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 
переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 
посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 
ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 



В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 
репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 
ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  
этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению 
к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 
во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 
ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 
развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 
целенаправленной работы по формированию физических качеств  
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 
ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 
выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 
способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 
квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 
больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 
меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 
возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 
игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под 



дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 
развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 
нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 
организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 
спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 
особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш 
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 
(легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 
некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 
своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 
теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 
году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 
овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 
течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 
ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 
(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–
трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 
запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путем непосредственного действия с предметами 
(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 
т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 
целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, 
в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 
другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 
путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к 
деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной 



общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 
деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 
3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 
действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра 
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  
умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  
простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 
действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 
которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 
использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он 
может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты 
не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 
индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 
речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 
овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 
словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 
предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать 
в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 
звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 
мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 
сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 
вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 
прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 
договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  



 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с 
освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 
осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 
освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 
процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 
как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 
отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 
управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладе-
ние  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали 
отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети 
могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, 
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 
аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых 
предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование 
носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу 
лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 
деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-
тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный 
анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 
в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, 
слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 
Возрастные особенности развития детей  пятого года жизни. 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 
осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 
представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 
обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 
словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 
без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 
того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 
следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо 
себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 
девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 



и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 
эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 
поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 
ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 
возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, 
элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 
начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок 
способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 
собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 
признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – 
девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 
взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 
внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 
Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 
взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются 
выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки 
реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они 
больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 
женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом 
возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной 
принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  
разного пола.   
 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 
с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов 
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 
игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом 
ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале 



дошкольного последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность 
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 
и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 
вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет 
в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 
Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 
и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 
они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 
предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно 
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 
высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 
развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 
стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять 
на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 
Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд 
в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 
Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 
элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 
освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 
сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 
во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме 
наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что 
такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 
комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна 
небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 
окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой 
комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 
трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 
на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 
является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 
правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 



В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 
лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных 
на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-
следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 
отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, ребенок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 
является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В 
большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки 
родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения родной речи, 
придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», 
«смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы 
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 
элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, 
мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети 
могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 
описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 
словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 
рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 
книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях 
дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, 
дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую 
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 



произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 
обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации 
в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое 
запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 
их на публике. 
С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 
ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 
безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 
пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 
детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на 
базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 
к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается 
разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 
деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 
говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 
музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 
любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 
в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 
сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 
ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 
танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 
или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 



музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 
установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 
краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут 
раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 
ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  украшать 
вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 
дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного 
материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  
Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых 
форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 
штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 
располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько 
раз.  

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 
осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 
представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 
обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 
словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 
без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 
того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 
следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо 
себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 
девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 
и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 
эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 
поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 
ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 
возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, 
элементы группового жаргона и т. п.).  



В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 
начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок 
способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 
собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 
признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – 
девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 
взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 
внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 
Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 
взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются 
выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки 
реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они 
больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 
женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом 
возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной 
принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  
разного пола.   
 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 
с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов 
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 
игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом 
ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале 
дошкольного последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность 
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 
и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 
вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет 
в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 
Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 



и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 
они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 
предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно 
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 
высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 
развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 
стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять 
на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 
Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд 
в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 
Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 
элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 
освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 
сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 
во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме 
наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что 
такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 
комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна 
небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 
окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой 
комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 
трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 
на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 
является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 
правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 
лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных 
на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 



познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-
следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 
отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, ребенок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 
является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В 
большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки 
родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения родной речи, 
придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», 
«смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы 
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 
элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, 
мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети 
могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 
описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 
словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 
рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 
книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях 
дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, 
дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую 
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 
обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации 
в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 



прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое 
запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 
их на публике. 
С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 
ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 
безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 
пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 
детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на 
базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 
к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается 
разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 
деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 
говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 
музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 
любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 
в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 
сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 
ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 
танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 
или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 
установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 
краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут 
раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 



ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  украшать 
вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 
дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного 
материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  
Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых 
форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 
штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 
располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько 
раз.  

Возрастные особенности развития детей  шестого года жизни. 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 
дошкольники совершают положительный нравственный выбор 
(преимущественно в воображаемом плане). 
 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев 
используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», 
значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 
обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и 
др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 
дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети 
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 
им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию 
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его 
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 
его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 
соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 
агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 
образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как 
Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 
ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 



существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) 
или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной 
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на 
формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 
различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, 
осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 
во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских 
и мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на 
социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин 
и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 
обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 
опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 
девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, 
если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они 
отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою 
компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о 
внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи 
между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 
именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот 
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, 
ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей. 



Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; 
умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже 
наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 
более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется 
осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной 
и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 
достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 
проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, 
когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 
свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого 
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 
например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить 
к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает 
способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 
Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 
временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-
25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько 
фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 
предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее 
устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 
несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать 
карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 



может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 
т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими название 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном 
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому 
анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 
В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние 
героя, его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  
        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
«чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в 
который включается еще и автор, история создания произведения.       
Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 
углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 
5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 
собственных и других людей.  
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 
(при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 



обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально 
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. 
 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 
устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми композиторами, формулируются 
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 
слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить 
задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 
моторики влияет на совершенствование техники художественного 
творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом 
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 
точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 
оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 
накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого 
куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места 
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 
работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 
развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 
прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 
Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 
них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 
представления о конструируемых ими объектах.  

Возрастные особенности развития детей  седьмого года жизни. 
В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   
 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 
защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень 
хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и 
отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный 



нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 
ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 
отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека).           
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 
может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 
орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 
может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 
(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только 
усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется 
мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких 
социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 
самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 
морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    
эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 
эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда 
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от 
нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 



ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 
других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 
взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 
и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 
узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 
повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 
Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает 
отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится 
более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, 
с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно 
делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в 
этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 
о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 
общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При 
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 
вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 
взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь 
внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  
соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать 
негативных форм поведения.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 
(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 
между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и 
женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 
отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано 
обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 
поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 
в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 
типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и 
женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 
(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности 
и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению 
друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 



определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 
будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать 
учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого 
человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 
появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 
социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 
две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 
так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 
врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 
возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 
прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 
движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 
совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 
равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 
предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 
развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 
действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 
может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 
(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 
зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок 
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 
пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  
сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается 
устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 



отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно 
управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 
объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 
задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 
способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они 
делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 
основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно 
использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего возраста, 
которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства 
– картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 
материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 
возможности детей  6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с 
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 
остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 
отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 
осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 
признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  
какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от 
скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также 
по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, 
по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 
Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более 
активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 
для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  
появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 
отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 
непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения 
ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или 



действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 
рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может 
жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому 
что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент 
интеллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  
Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение 
задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 
языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 
того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 
ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 
осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 
дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 
и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 
Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с 
этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения 
слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, 
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто 
весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 
с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  
рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют 
черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 
экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется 
речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 
более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 
основного источника получения информации о человеке и окружающем 
мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 



тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и 
жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в 
этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из 
числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 
инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 
примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 
стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 
прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение 
или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 
текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 
персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в 
свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 
читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 
состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-
выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 
знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять 
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 
музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить 
и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия 
и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 
опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 
отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 
событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 
передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 



новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 
в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 
представлению, также передавая характерные особенности знакомых 
предметов и используя разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 
деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 
складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 
материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной 
области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  
с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 
собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные 
композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться 
между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

Характеристика особых детей 
Дети с повышенной активностью 

В повышенной активности доминирующими факторами считается три 
группы: генетические факторы; повреждение центрально-нервной системы 
во время беременности и родов; негативное действие внутрисемейных 
факторов. 

Существует ряд трудностей, которые необходимо учитывать психологу 
при работе с детьми с повышенной активностью: 

1) трудности в адаптации и выполнении режимных моментов в ДОУ; 
2) сенсорная чувствительность к различным раздражителям ( звук, 

запахи, еда, новая обстановка и предметы, новые лица, повышенная реакция 
на посторонние стимулы и т. д.); 

3) трудности в прохождении кризисных моментов (3 6—7 лет); 
4) задержка эмоционального развития и поведенческие нарушения 

(забывчивость, расторможенность, переутомление, демонстративность, 
агрессивность, неуравновешенность, конфликтность, импульсивность, 
непоседливость, неспособность сохранить игровое действие до конца, 
организовать собственную деятельность, уступить  сверстнику); 

5) нарушение пространственной координации, избыточное количество 



движений, их хаотичность и спонтанность, моторная не кость, более позднее 
овладение сложнокоординированными движениями; 

6) небольшая задержка речевого развития (задержка фраз речи, 
неспособность ребёнка вслушиваться в обращённую к i речь); 

7) низкая продуктивность в выполнении задания, неспособность 
ребёнка усидеть во время занятий и выполнить предъявляемые требования, 
незавершённость действий и деятельности в целом (заняты деятельностью не 
более 5—15 мин), особенно при увеличении физических и психических 
нагрузок. 
В основе формирования саморегуляции детей с повышенной активностью 
лежит организация внимания. Всё дело в том, что он: в состоянии усвоить 
правила, предлагаемые инструкцией, и придерживаться их. Невнимательные 
дети нередко сталкиваются с большими трудностями в процессе организации 
собственной деятельности. Они стараются избегать заданий, требующих 
длительного умственного напряжения, часто отвлекаются на посторонние 
стимулы и постоянно всё забывают. 

Следует отметить также, что выраженность повышенной активности у 
детей с синдромом дефицита внимания варьируется и она наиболее типична 
для них в дошкольном и младшем школьном возрасте. Первоочередная 
психолого-педагогическая задача — научить ребёнка управлять собой, 
контролировать свои эмоции, правильно распределять силы. 

Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребёнка на 
психическую травму, например на кризисную ситуацию в семье, развод 
родителей, плохое отношение к нему со стороны родителей или педагогов, 
поэтому психологу очень важно установить контакт с родителями. 
 
 

Характерные трудности детей с признаками социально неуверенного 
поведения 

При реализации Программы могут возникать проблемы с детьми, 
испытывающими трудности вхождения в социум. Им свойственна высокая 
чувствительность к допущенным ошибкам и в то же время высокий уровень 
самоконтроля. Это обеспечивает довольно высокую продуктивность и 
качество работы, высокую обучаемость. Они чаще «общаются» с игровыми 
атрибутами, планируют свои действия без побуждения со стороны других 
людей. Очень важно помочь им найти друзей, преодолеть робость, 
неуверенность в себе, излишнюю тревожность. У социально неуверенного 
ребёнка необходимо развивать стремление к активности, умение 
преодолевать трудности. Следует поддерживать положительные эмоции 
таких детей. Успех в работе предполагает опору на такие ценные качества, 
как чувствительность к эмоциональным воздействиям, способность к 
сопереживаниям, эмпатии и др. 

 
На вербальном уровне: речь очень тихая, невнятная, с длинными паузами, 

часто с повторением одного и того же слова или, наоборот, громкая, быстрая, 



сбивчивая, несвязная, плохо структурированная; рассказывают очень мало 
или вообще ничего; зачастую не могут выразить словами своё 
эмоциональное состояние, свои желания; вызывает затруднение просьба 
назвать себя по имени, назвать себя ласково; в ситуациях, связанных с 
тревогой, может проявляться излишний вербализм, речь чрезмерно быстрая и 
громкая; мало используют речь и вокальные данные в ситуациях, связанных 
с интонированием, выразительным чтением, пением. 

На невербальном уровне: возможна как повышенная, так и пониженная 
моторная активность; снижение ориентировки в пространстве (натыкаются 
на предметы, нет чёткости движений); при выполнении заданий, связанных с 
двигательным компонентом, снижение качества движений (сила, амплитуда, 
траектория); часто плаксивы и апатичны; мимика лица или вялая, вплоть до 
безразличия, или выражает гамму противоречивых эмоций, часто смущённая 
улыбка; не могут устанавливать контакт взглядом, не смотрят на партнёра по 
общению, отводят глаза; присутствуют движения, свидетельствующие об 
эмоциональном напряжении (теребят одежду, наматывают волосы на палец, 
переминаются с ноги на ногу и др.), беспорядочно перекладывают предметы 
с места на место. В ситуациях, требующих концентрации внимания, 
появляются признаки невротизации (грызут ногти, усиленно моргают, 
вокализация, прерывистая речь, напоминающая заикание). Наличие при-
знаков эмоциональной депривации (прижимаются к взрослому, заглядывают 
в глаза, запрашивая поддержки, назойливость или, наоборот, протестная 
реакция при прикосновениях); появление соматических симптомов в 
социально опасных для ребёнка ситуациях (расставание с родителями, 
выступление на празднике, общение с конкретными людьми); быстро 
утомляются, эмоционально истощаются. 

На уровне социальных контактов: неприсоединение к группе играющих 
детей; разные формы отказа от контактов с чужими, незнакомыми людьми; 
неумение самоутверждаться, выдвинуть требование к окружающим, сказать 
«нет», высказать своё мнение, сделать критическое замечание, пойти на 
компромисс; беспомощность, паника в трудных ситуациях; наличие 
социальных страхов (боязнь конкретных ситуаций взаимодействия; боязнь 
всего нового, неизвестного); возможны агрессивные формы поведения; 
однообразный репертуар поведенческих реакций (стереотипы, трудности в 
отступлении от них); часто живут в своём, придуманном мире (дети-оди-
ночки); снижен познавательный интерес; в случае неудачи отказываются от 
дополнительной деятельности; неуверенность в выполнении уже знакомого 
действия. 

На уровне сформированности представлений о себе: скудные знания о 
себе (стоит отличать от малой информированности вследствие 
педагогической запущенности и общей задержки развития); вызывают 
затруднения вопросы, связанные с достижениями ребёнка, его умениями; в 
разговоре о себе, семье ссылается на мнение взрослых; возможно, слабо 
ориентируются в схеме своего тела. 

Часто болеющие дети 



С возрастом сфера общения ребёнка расширяется: он чаще видится со 
сверстниками во дворе, в детском саду. В результате возрастает и риск 
заражения воздушно-капельными респираторными инфекциями. Поначалу 
ребёнок болеет чаще, но потом у него вырабатывается иммунитет ко многим 
вирусам и частота заболеваемости в норме снижается. 
Но у ряда детей не происходит таких изменений, и они продолжают болеть 
чаще и дольше своих сверстников. Таких детей называют часто болеющими. 
По степени выраженности выделяют пять групп здоровья детей: 
I группа здоровья — здоровые дети с нормальным физическим и 
психическим развитием и нормальным уровнем функций; 
II группа здоровья — здоровые дети, у которых отсутствуют хронические 
заболевания, но имеются отклонения, а также сниженная сопротивляемость 
заболеваниям; 
III группа здоровья — больные хроническими заболеваниями; 
IV группа здоровья — больные хроническими заболеваниями в состоянии 
субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями 
организма; 
V группа здоровья — больные хроническими заболеваниями в состоянии 
декомпенсации со значительно сниженными функциональными 
возможностями организма. 
Для часто болеющих детей характерны выраженная тревожность, 
боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от 
мнения окружающих, что может перерасти в стойкие черты личности. Из-за 
частых болезней ребёнок может отвыкнуть от общества сверстников, стать 
замкнутым, раздражительным. 
Частые болезни существенно влияют на процесс последующей адаптации 
ребёнка к школе, ухудшают функциональное состояние центральной нервной 
системы, снижают уровень работоспособности и повышают утомляемость. 
Продолжительность периодов врабатывания, оптимума, утомления зависит 
от функционального состояния ребёнка, его индивидуальных особенностей и 
состояния здоровья. У часто болеющих детей более длинный период 
врабатывания, сокращённый период оптимальной работоспособности и 
быстрое наступление утомления. Эти особенности необходимо учитывать 
при реализации Программы в смешанной группе со здоровыми детьми. 
У часто болеющих детей зачастую не сформированы навыки социального 
общения, что затрудняет освоение Программы. Ребёнку трудно участвовать в 
коллективной деятельности, трудно взглянуть на ситуацию с другой 
стороны. У часто болеющих детей снижено внимание, неустойчива память, 
есть трудности произвольного запоминания. Часто встречается 
несформированность речи, а следовательно, будет отставание в 
познавательно-речевой сфере. 
В период созревания организм ребёнка подвергается сложнейшей 
перестройке, в которую вовлекаются все органы и системы. Таким образом, 
ребёнок не всегда может дать адекватный ответ на многие раздражители и 
заболевает. 



Характерные трудности часто болеющих детей 
На невербальном уровне: моторная активность может быть как снижена, так 
и повышена, отказываются быть водящими в подвижных играх, испытывая 
неуверенность в собственных силах; испытывают эмоциональную 
напряжённость при выполнении упражнений с разными предметами, часто 
их роняют и долго не могут взять в руки в связи с отставанием в освоении 
определённых двигательных действий из-за болезней; ослаблена 
концентрация внимания; совершают хаотичные, ненужные движения, чем 
отвлекают других детей; слабо развита кинетическая и кинестетическая 
основа движений; испытывают трудности формирования координированной 
работы правого и левого полушарий головного мозга, произвольной ре-
гуляции движений. 
На уровне социальных контактов: испытывают состояние дискомфорта при 
прикосновении к ним педагога или других детей; не хотят браться за руки, 
вставать в пару с другим ребёнком, так как чувствуют себя неуверенно в 
детском коллективе; часто отказываются принимать участие в коллективных 
играх, боясь не справиться с правилами подвижных игр; бывает снижен 
познавательный интерес. 
На уровне сформированности представлений о себе, своей самооценки: 
плохо ориентируются в схеме собственного тела, затрудняются назвать 
правую или левую части тела; имеют либо заниженную, либо завышенную 
самооценку; не уверены в собственных силах; выбирают стратегию 
избегания неудач при выполнении незнакомых упражнений. 
Направления работы психолога с часто болеющими детьми: уделять особое 
внимание развитию социальных контактов как со взрослыми, так и со 
сверстниками; обращать внимание на личностное развитие ребёнка, умение 
работать самостоятельно; стимулировать процесс приобщения к физической 
культуре, снижать эмоциональную лабильность. 
Медлительные дети 
Медлительные дети имеют нечёткий характер реакций: смеются негромко, 
плачут мало и тихо, у них нет лишних движений и жестов. Поведение 
медлительных детей отличается устойчивостью, однако высокий уровень 
тревоги влияет на взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, что 
затрудняет адаптацию ребёнка к условиям образовательного учреждения. 
Медлительные дети склонны к избирательности контактов со взрослыми и 
сверстниками; их пугает боязнь публичных выступлений; они 
демонстрируют низкий уровень социальной активности, что может сказаться 
на уровне развития их социально-личностной сферы. 
Причины медлительности обусловлены наследственными особенностями 
нервной системы, проявляющимися в низкой скорости любых действий, 
движений, деятельности; влиянием окружающей среды, условиями жизни и 
воспитания. Степень подвижности нервных процессов действительно 
является генетически обусловленной, но она не постоянна в течение всей 
жизни. Наиболее сензитивным является период с 4 до б лет (он обусловлен 
активным развитием биохимических процессов нервной системы). У 



медлительных детей процессы торможения преобладают над возбуждением, 
наблюдаются низкая скорость протекания реакций и действий, а также слож-
ности с переключением внимания. 
При увеличении темпа выполнения деятельности или постоянном контроле 
за скоростью выполнения заданий медлительные дети затормаживаются, 
воспринимают меньше информации, быстрее устают, выполняют не точно 
или отказываются от выполнения заданий, накапливая нервное напряжение, 
которое приводит к неврозам. У медлительных детей слабо развито 
внутреннее торможение при сильном внешнем. Ещё одним вариантом 
проблем, связанных с темпом деятельности, является выраженный 
замедленный темп деятельности ребёнка во всех её видах. Этот темп будет 
проявляться во всём (в речи, еде и т. д.). В данном случае следует говорить не 
о патологии ребёнка, а о несоответствии его возможностей (в данном случае 
темпа) требованиям, предъявляемым к нему образовательной средой (в 
данном случае Программой). 
Чаще всего колебания темпа деятельности наблюдаются у мальчиков с 
проблемами речевого развития (парциальная несформированность 
вербального компонента деятельности). При этом задания невербального 
характера выполняются ребёнком в адекватном темпе, а анализ вербального 
материала происходит медленно. Дети-тихони легко соглашаются с мнением 
активных сверстников, т. е. легко принимают чужую точку зрения. 
Медлительность не является недостатком, но, как правило, доставляет 
немало неприятностей детям, сложностей педагогам и родителям. 
Характерные трудности медлительных детей 
На вербальном уровне: использование словесных стереотипов; тянут слова, 
делают паузы между ними; речь невнятная, тихая, неэмоциональная; вопросы 
взрослого, заданные в быстром темпе, вызывают затруднение, ситуация 
отказа от общения, непонимания речевой инструкции; сложности в 
выражении словами желаний, эмоций; редкое проявление речевой 
активности. 
На невербальном уровне: низкая моторная активность; мимика лица 
невыразительна. 
На уровне социальных контактов: избирательность в контактах со 
взрослыми и сверстниками; сложности с адаптацией в группе сверстников. 
На уровне самооценки: как правило, заниженная самооценка своих 
достижений; при правильном воспитании самооценка может быть 
адекватной; возможны сложности при мотивации на новую деятельность. 
Направления работы психолога с медлительными детьми: развитие 
групповой сплочённости; формирование у детей социально-
коммуникативных умений; раскрытие перед ребёнком возможности 
самостоятельного решения проблемной ситуации; избегание при оценке 
поступка ребёнка негативных личностных суждений, развитие позитивного 
образа Я; развитие форм уверенного поведения. 
 
 



Приложение 2 
Виды детской деятельности и формы их организации 

 
 Младенческий возраст Ранний возраст Дошкольный возраст 
 Виды детской 

деятельности 
Формы 

организации 
Виды детской 
деятельности 

Формы организации Виды детской 
деятельности 

Формы организации 

1 Манипулирова
ние с 
предметами 

Игровые 
действия, игры 
в период 
бодрствования. 
 
 
 

Предметная 
деятельность и 
игры с составными 
и динамическими 
игрушками 

Игры с бытовыми 
предметами; 
пальчиковые игры; 
тактильные игры; 
игры с составными 
и динамическими 
игрушками; 
сюжетно-
отобразительная 
игра 

Игровая 
деятельность 

Индивидуальная 
игра. 
Совместная с 
воспитателем игра. 
Совместная со 
сверстниками игра. 
Творческие игры: 
-режиссерские; 
-сюжетно-ролевые; 
-игры-
драмматизации; 
-театрализованные; 
-игры со 
строительным 
материалом; 
-игры-
фантазирование; 
-импровизационные 
игры-этюды. 
Игры с правилами: 
-дидактические; 
-подвижные; 
-развивающие; 



-музыкальные; 
-компьютерные. 

2 Непосредствен
ное 
эмоциональное 
общение со 
взрослым 

Игры с 
речевым 
сопровождение
м; 
пальчиковые 
игры; 
тактильно-
двигательные 
игры 

Общение со 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого 

Игры с речевым 
сопровождением; 
пальчиковые игры; 
тактильно-
двигательные игры; 
хороводные игры 

Коммуникатив
ная 
деятельность 
(общение и 
взаимодействи
е со взрослыми 
и 
сверстниками) 

Формы общения со 
взрослым: 
- ситуативно-деловая; 
- внеситуативно-
познавательная; 
-внеситуативно-
личностная. 
Формы общения со 
сверстником: 
-эмоционально-
практическая; 
-внеситуативно-
деловая; 
-ситуативно-деловая. 
Конструктивное 
общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками, 
устная речь как 
основное средство 
общения. 

3. Познавательно
-
исследовательс
кие действия 

 Экспериментирова
ние с материалами 
и веществами 
(песок, вода, тесто 
и пр.) 

Экспериментирован
ие с водой, с песком 
Экспериментирован
ие с глиной 

Познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность 
(исследования 

Экспериментировани
е, исследование; 
моделирование: 
- замещение; 
- составление 



объектов 
окружающего 
мира и 
экспериментир
ование с ними) 

моделей; 
- деятельность с 
использованием 
моделей; 
- по характеру 
моделей 
(предметное, 
знаковое, мысленное) 

4.   Восприятие 
смысла сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок 

Чтение (слушание); 
Игры с речевым 
сопровождением 

Восприятие 
художественно
й литературы и 
фольклора 

Чтение (слушание); 
обсуждение 
(рассуждение); 
рассказывание 
(пересказывание), 
декламация; 
разучивание; 
ситуативный 
разговор 

5. Тактильно-
двигательные 
игры 

 Самообслуживани
е и действия с 
бытовыми 
предметами-
орудиями (ложка, 
совок, лопатка и 
пр.) 

 Самообслужив
ание и 
элементарный 
бытовой труд 
(в помещении и 
на улице) 

Самообслуживание; 
хозяйственно-
бытовой труд; 
труд в природе; 
ручной труд. 

6.     Конструирован
ие из разного 
материала, 
включая 
конструкторы, 

Конструирование: 
-из строительных 
материалов; 
-из коробок, катушек, 
др. бросового 



модули, 
бумагу, 
природный и 
иной материал 

материала; 
-из бросового 
материала. 
Художественный 
труд: 
-аппликация, 
-конструирование из 
бумаги. 

7.     Изобразительн
ая деятельность 
(рисования, 
лепка, 
аппликация) 

Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
предметов для игры. 
Украшение 
предметов для 
личного 
пользования. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений 
искусства. 

8. Восприятие 
музыки, 

 Восприятие 
смысла музыки 

 Музыкальная 
деятельность 

Восприятие музыки. 
Исполнительство 



детских песен 
и стихов 

(вокальное, 
инструментальное): 
-пение; 
-музыкально-
ритмические 
движения; 
-игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Творчество 
(вокальное, 
инструментальное): 
-пение; 
-музыкально-
ритмические 
движения; 
-музыкально-игровая 
деятельность; 
-игра на 
музыкальных 
инструментах. 

9. Двигательная 
активность 

 Двигательная 
активность 

 Двигательная 
деятельность 
(овладение 
основными 
движениями) 

Утренняя 
гимнастика. 
Игровая беседа с 
элементами 
движений. 
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 



тематического 
характера. 
Интегративная 
деятельность. 
Контрольно-
диагностическая 
деятельность. 
Подвижные игры с 
правилами. 
Простейший туризм; 
Катание на 
самокате, санках, 
велосипеде, ходьба на 
лыжах и др. 

 

 



Приложение 3 
Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам 

 
Младшая группа   

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют  многочисленные  вопросы,  которые  задают  дети. 

Воспитатель  поощряет  познавательную  активность  каждого  
ребенка,  развивает  стремление  к  наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов.  

Следует  проявлять  внимание  к  вопросам  детей,  побуждать  и  
поощрять  их  познавательную  активность,  создавая  ситуации  
самостоятельного  поиска  решения возникающих проблем.   

Воспитатель  показывает  детям  пример  доброго  отношения  к  
окружающим:  как  утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  
Он  помогает  малышам  увидеть  в  мимике  и  жестах  проявление  яркого  
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель  поддерживает  стремление  к  положительным  поступкам,  
способствует  становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.   

Младшие  дошкольники  —  это  в  первую  очередь  «деятели»,  а  не  
наблюдатели.  Опыт  активной  разнообразной  деятельности  составляет  
важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 
саду  организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных  делах:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в  действиях  
по  обследованию  свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом  общении,  в  творчестве  (имитации,  подражание  
образам  животных,  танцевальные импровизации и т. п.). 

 
  Средняя группа   
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает  новые возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех 
сферах его  жизни.  

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми  
системы  разнообразных  обследовательских  действий,  приемов  
простейшего  анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.   

Воспитатель  специально  насыщает  жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в  которых  детям  
необходимо  самостоятельно  применить  освоенные  приемы  (определить, 
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать  брусочки  
такой  ширины,  чтобы  по  ним  одновременно  проезжали  2  или  3  машины 
и  пр.).  

В своих познавательных интересах ребенок  средней  группы     
начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  «почемучек»  



проявляется  в  многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  
«Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»   

Развивающееся  мышление  ребенка,  способность  устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают  широкий  
интерес  к  окружающему  миру.  Нередко  ребенок  многократно  
обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 
до  волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 
чтобы  снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение  воспитателя  к  детским  вопросам  и  проблемам,  готовность  
«на  равных»  обсуждать  их  помогает,  с  одной  стороны,  поддержать  и  
направить  детскую  познавательную  активность  в нужное  русло,  с  другой  
—  укрепляет  доверие  дошкольников к взрослому.   

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 
занятия в  организованных  в  группе  центрах  активности.  Это  -  центры  
игры,  театрализации,  искусства,  науки,  строительства,  математики,  
двигательной  деятельности.  Во время  занятий и  в  свободной детской 
деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 
проявить инициативу,  активность, совместно найти правильное решение  
проблемы (примеры таких  ситуаций приведены в конкретных разделах 
данного пособия). По мере того как  дети  учатся  решать  возникающие  
перед  ними  задачи,  у  них  развивается  самостоятельность  и  уверенность  
в  себе.  Дети  испытывают  большое  удовлетворение, когда им удается 
выполнить без помощи взрослого действия,  которые еще совсем недавно их 
затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель  всегда высоко оценивает.   

У  детей  средней  группы  идет  активное  развитие  и  созревание  
эмоциональной  сферы:  чувства  становятся  более  глубокими,  
устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  окружающими  
постепенно  перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 
Поддерживая их,  воспитатель  специально  создает  ситуации,  в  которых  
дошкольники  приобретают  опыт  дружеского  общения,  внимания  к  
окружающим.  Это  ситуации  взаимной  поддержки  и  взаимной  помощи  
детей,  проявления  внимания  к старшим,  заботы  о животных, бережного 
отношения  к  вещам  и  игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 
«Нашим животным с нами  хорошо»,  «Мы  помощники  в  группе»  и  др.  
Воспитатель  пробуждает  эмоциональную отзывчивость детей, направляет 
ее на сочувствие сверстникам,  элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 
— в  игре,  в  изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  
деятельности.  Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,  
умение  поддержать  их  познавательную  активность  и  развить  
самостоятельность,  организация  разнообразной  деятельности  составляют  
основу  правильного  воспитания  и  полноценного  развития  детей  в  
средней  группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка  всегда была возможность выбора игры, а  для  
этого  набор  игр  должен  быть  достаточно  разнообразным  и  постоянно  



меняющимся  (смена  части  игр примерно 1  раз  в 2 месяца). Около  15%  
игр  должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 
чтобы дать  возможность  ребятам,  опережающим  в  развитии  сверстников,  
не  останавливаться, а продвигаться дальше.   

В  средней  группе  активно  развивается  детская  самостоятельность.  
Постепенно  совершенствуются  умения  дошкольников  самостоятельно  
действовать  по  собственному  замыслу.  Сначала  эти замыслы не 
отличаются  устойчивостью  и  легко  меняются  под  влиянием  внешних  
обстоятельств.  Поэтому  воспитателю  необходимо  развивать  
целенаправленность  действий,  помогать  детям  устанавливать  связь  между  
целью  деятельности  и  ее  результатом, учить находить и исправлять 
ошибки. Помощниками в этом могут  стать картинки, фотографии, модели, 
наглядно, «по шагам» демонстрирующие  детям очередность выполнения 
действий от постановки цели к результату. Это  может  быть  
последовательность  процесса  создания  постройки,  выполнения  
аппликации, бытового труда и пр.  В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель  создает  по  мере  необходимости,  
дополнительно  развивающие  проблемно- игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить  имеющийся  опыт,  
проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения 
возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группа   
Переход  в  старшую,  и,  особенно,  подготовительную  группу  связан  

с  изменением  статуса  дошкольников  в  детском  саду.  В  общей  семье  
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Воспитатель  помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 
свое новое положение  в  детском  саду.  Такие  мотивы,  как:  «Мы  
заботимся  о  малышах»,  «Мы  -  помощники  воспитателя»,  «Мы  хотим  
узнать  новое  о  мире  и  многому  научиться»,  «Мы  готовимся  к  школе»,  
направляют  активность  старших  дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач.    

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  
в  самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает  условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он  постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно  
применять  свои  знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  
доводить  начатое  дело  до  конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений.   

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 
первых  же  затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  
побуждать  его  к  самостоятельному  решению;  если  же  без  помощи  не  
обойтись,  вначале  эта  помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  дать  
совет,  задать  наводящие   вопросы,  активизировать  имеющийся  у  ребенка  
прошлый  опыт.  Всегда  необходимо  предоставлять  детям  возможность  



самостоятельного  решения  поставленных  задач,  нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов  решения  одной  задачи,  поддерживать  детскую  
инициативу  и  творчество,  показывать  детям  рост  их  достижений, 
вызывать  у  них  чувство  радости  и  гордости  от  успешных 
самостоятельных, инициативных действий.   

Следует  отметить,  что  на  седьмом  году  жизни  нередко  возникают  
сложности  в  поведении  и  общении  ребенка  со  взрослыми.  Старшие  
дошкольники  перестают  быть  наивными  и  непосредственными,  как  
раньше,  становятся  менее  понятными  для  окружающих.  Ребенок  порой  
ведет  себя  вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 
подражает. Он как бы  примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,  
заявляя  взрослому  о  своей  индивидуальности,  о  своем  праве  быть  
таким,  каким  он  хочет.   

Психологи  связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  
Появление  подобных  особенностей  в  поведении  должно  стать  для  
близких  взрослых  сигналом  к  перемене  стиля  общения  с  ребенком.  
Надо  относиться  к  нему  с  большим  вниманием,  уважением,  доверием,  
активно  поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень  чувствительны  к  оценкам  взрослых.  Они  остро  
переживают,  если  взрослый  выражает  сомнение  в  их  самостоятельности,  
ограничивает  свободу.  Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение  
своего  взросления,  вселять  уверенность в своих силах.   

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя),  
обдумать  путь  к  ее  достижению,  осуществить  свой  замысел,  оценить  
полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача  развития  данных  умений  
ставится  воспитателем  в  разных  видах  деятельности.  При  этом  
воспитатель  использует  средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  
и  самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы,  
наглядные  модели, пооперационные карты.   

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  
Задача  воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 
создание  творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной  деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

Все это — обязательные  элементы  образа  жизни  старших  
дошкольников  в  детском  саду.  Именно  в  увлекательной  творческой  
деятельности  перед  дошкольником  возникает  проблема  самостоятельного  
определения  замысла,  способов  и  формы  его  воплощения.   

Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  
предложение  поставить  спектакль  по  мотивам  знакомых  сказок,  
подготовить  концерт  для  малышей или придумать и записать в 
«волшебную книгу» придуманные ими  истории, а затем оформить обложку 
и иллюстрации. Такие самодельные книги  становятся  предметом  любви и  
гордости  детей.  Вместе  с  воспитателем  они       перечитывают  свои  
сочинения,  обсуждают  их,  придумывают  новые  продолжения историй.  В 



группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников  к  
проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры  
и  материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 
сломанные  игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки из космоса  и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают  радость  открытия  и  познания.  «Почему  это  
так  происходит?»,  «Что  будет,  если...?»,  «Как  это  изменить,  чтобы...?»,  
«Из  чего  мы  это  можем  сделать?»,  «Можно ли найти другое решение?», 
«Как нам об этом узнать?» — подобные  вопросы  постоянно  присутствуют  
в  общении  воспитателя  со  старшими  дошкольниками. Периодически  в  
«сундучке  сюрпризов»  появляются  новые,  незнакомые  детям  объекты, 
пробуждающие их любознательность.  Это могут  быть  «посылки  из  
космоса»,  таинственные  письма  с  увлекательными  заданиями, схемами, 
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные  записи и пр. 
Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся  рассуждать,  
анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения, 
испытывают радость открытия и познания.  Особо подчеркивает воспитатель 
роль книги как источника новых знаний.  Он  показывает  детям,  как  из  
книги  можно  получить  ответы  на  самые  интересные и сложные вопросы. 
В «трудных» случаях воспитатель специально  обращается к  книгам,  вместе 
с  детьми  находит  в  книгах  решение  проблем.   

Хорошо  иллюстрированная  книга  становится  источником  новых  
интересов  дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением.  Для  развития детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  
проводит  отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  
путешествий»,  «День  волшебных  превращений»,  «День  лесных  
обитателей».  В  такие  дни  виды  деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным  тематическим  замыслом  и  
принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят  космический  корабль,  
снаряжение,  готовят  космический  завтрак,  расшифровывают  послания  
инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по  незнакомой  планете  и  пр. 

В  общей  игровой,  интересной,  совместной  деятельности решаются 
многие важные образовательные задачи.   



Приложение 4 
Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 
воспитанников по возрастам. 
 
Младший возраст 
   Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы  
является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие        
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного  учреждения.  При  этом сам воспитатель определяет,  какие  
задачи  он  сможет  более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 
как поддерживать с  родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 
процесс совместного  воспитания дошкольников.  В младшем дошкольном 
возрасте большинство детей только приходят в  детский сад,  и  родители  
знакомятся с  педагогами  дошкольного  учреждения.  Поэтому  задача  
педагога  -  заинтересовать  родителей  возможностями  совместного  
воспитания  ребенка,  показать  родителям  их  особую  роль  в  развитии 
малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями  
дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 
образовательной  программы, специалистами, которые будут работать с их 
детьми.   Вместе  с  тем,  в  этот  период  происходит  и  установление  
личных  и  деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 
родителями  воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 
ребенка, выделяет  те яркие положительные черты, которыми обладает 
каждый малыш, вселяет в  родителей уверенность, что они смогут 
обеспечить его полноценное развитие.   В ходе бесед, консультаций, 
родительских собраний педагог не только  информирует родителей, 
предоставляет им возможность высказать свою точку  зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой.   Такая  позиция  педагога  способствует  
развитию  его  сотрудничества  с  семьей, поможет родителям почувствовать 
уверенность в своих педагогических  возможностях. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:    

  Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 
личностного,  познавательного  и  художественного  развития  детей  
младшего  дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения.   

  Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  
в  семье,  способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  
освоению  культурно-гигиенических  навыков,  правил  безопасного  
поведения  дома и на улице.   

  Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-
личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать  
доброжелательное  отношение  ребенка  к  взрослым  и  сверстникам,  
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.   

  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  
самостоятельности,  простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  



родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.   

  Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  
его  любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном, 
природном и социальном мире.   

  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с    
ребенком  дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения,  
творческих  проявлений  ребенка  в  разных  видах  художественной  и  
игровой  деятельности.    
Направления взаимодействия педагога с родителями  Педагогический 
мониторинг. 

  В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 
младшей  группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 
воспитания,  педагогические  проблемы,  которые  возникают  в  разных  
семьях.  Для  этого  воспитатель  использует  методы  первичной  
диагностики:  анкетирование  родителей  на  тему  «Мой  ребенок»,  беседа  с  
родителями  «Наша  семья  и  ребенок», наблюдение за общением родителей 
и детей в утренний и вечерний  отрезок времени.  Так, в ходе наблюдений за 
общением родителей с ребенком в утренний и  вечерний  отрезок  времени  
воспитатель  может  обратить  внимание  на  следующие показатели:  
Эмоциональный  настрой  ребенка  на  общение  со  взрослым  (ребенок  
встречается  с  близкими  радостно,  спокойно,  равнодушно,  с  нежеланием,  
раздраженно)  Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- 
(взрослый  вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 
раздраженно) . 

 Особенности  взаимодействия  взрослого  и  ребенка  в  общении-  
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 
занимается  «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему 
решению. 

  Особенности  воспитательной  тактики  родителя  -  при  затруднениях  
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 
принимает  позицию ребенка, ищет компромиссы.  Типичная  позиция,  
которую  занимает  каждый  в  общении  -  Лидер  (указывает,  направляет,  
заставляет,  оценивает),  Партнер  (советуется,  сочувствует,  напоминает,  
интересуется,  согласовывает),  Отстраненный  (выслушивает, отвлекается, 
молчит, задает формальные вопросы) или др.  Возникающие  трудности  
общения,  конфликты,  их  причины,  пути  выхода из затруднительных 
ситуаций.  Эти  проявления  родителя  и  ребенка  могут  дать  воспитателю  
общую  картину  их  взаимоотношений,  помогут  понять  родительскую  
тактику  воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.    Для  
того,  чтобы  более  глубоко  познакомиться  с  особенностями  воспитания и 
характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может  быть 
использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель  
предлагает  родителям  написать  сочинение  на  тему  «Мой  ребенок»  или  
«Портрет моего ребенка». 



  Данная  методика  позволит  воспитателю  определить  проблемы  и  
особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 
позволит  в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 
воспитанника.  

 Педагогическая поддержка.  Одна  из  важнейших  задач  совместной  
деятельности  воспитателя  и  родителей  в  младшем  дошкольном  возрасте-  
организовать  условия  для  благополучной  адаптации  малыша  в  детском  
саду.  В  беседах  с  родителями  педагог подчеркивает, что во многом 
привыкание ребенка к условиям детского  сада  зависит  от  организации  его  
жизни  в  семье  (режима,  особенностей  питания),  развития  элементарной  
детской  самостоятельности  в  бытовых  процессах. 

   Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие 
совместные  формы с родителями.   «Первое знакомство», когда мама вместе 
с ребенком впервые ненадолго  приходит в младшую группу, знакомятся с 
новым окружением, которое ждет  его  в  детском  саду  (шкафчиком  в  
раздевалке,  интересными  игрушками,  кроваткой  в  спальне)  пробует  
проявить  себя  в  интересной  для  него  деятельности- порисовать красками, 
поиграть с водой и песком, слепить мячик  из пластилина.  «Вместе  с  мамой  
бегаем,  рисуем,  играем»  (мама  или  кто-нибудь  из  близких  малыша  
принимают  участие  в  совместных  играх  и  других  видах  деятельности).  
«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

  Для  родителей  младших  дошкольников,  которые  только  поступили  
в  детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 
родителя и  особенности своего ребенка, узнать какие возможности для 
развития ребенка  есть в дошкольном учреждении. 

   Для  этого  педагоги  проводят  совместный  праздник  для  родителей  
с  детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. 
Его  цель-  эмоциональное  сближение  всех  участников  педагогического  
процесса,  общение  в  неформальной  обстановке,  развитие  интереса  
родителей  к  деятельности дошкольного учреждения. 

  В  беседах  с  воспитателями,  психологом  родители  знакомятся  с  
возможными  средствами  повышения  своей  психолого-педагогической  
компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и  
тематических  газет,  консультации  у  педагогов  и  специалистов  
дошкольного  учреждения, посещение  программ  психолого-
педагогического  образования  родителей, участие в психолого-
педагогических тренингах на темы «Знаю ли я  своего  ребенка»,  «Упрямые  
дети  или  упрямые  родители»,  «Растим  талантливого ребенка». 

  В дальнейшем  с  помощью  ежемесячных  информационных  
бюллетеней  «Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных 
учреждениях  мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные 
для себя.  Постепенно воспитатель включает родителей в активное 
сотрудничество  с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 
ребенка.  Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим 
близким, желание помочь,  позаботиться  о них  воспитатель  включает  в  



решение  этих  задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 
семейный альбом,  узнают и называют близких родственников (бабушка - 
мамина мама, тетя Вера  -  мамина  сестра),  рассуждают  с  детьми  о  
внимании  со  стороны  близких,  и  заботе по отношению к ним.  Решая  
задачи  развития  детской  самостоятельности,  инициативности  родители  
поддерживают  стремление  малышей  участвовать  в  элементарной  
трудовой  деятельности  (вместе  с  мамой  испечь  пирожки,  помочь  
навести  порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 
подчеркивает,  что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 
детей, поддерживать  попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 
заботу. 

  Педагогическое образование родителей.  Педагогическое  образование  
родителей  младших  дошкольников  ориентировано на развитие активной, 
компетентной позиции родителя.  Выбирая  направления  педагогического  
образования,  воспитатель  ориентируется  на  потребности  родителей  
группы. 

  Анализируя  результаты  педагогического  мониторинга,  воспитатель  
определяет  наиболее  значимые  темы  для  педагогического  образования  
родителей  группы.  Например,  «Развиваем детскую самостоятельность», 
«Как научить ребенка играть», «Как  организовать  семейный  досуг».  
Педагог  стремится  поддержать  активность,  заинтересованность родителей, 
предлагает такие формы встреч как дискуссии,  круглые столы, вечера 
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и  ролевые игры.  
Педагог  знакомит  родителей  с  факторами  укрепления  здоровья  детей,  
обращая  особое  внимание  на  их  значимость  в  период  адаптации  ребенка  
к  детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 
дошкольников  интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 
укреплять его не только  медицинскими средствами, но и с помощью 
правильной организации режима,  питания,  совместных  с  родителями  
физических  упражнений  (зарядки,  подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 
«Почему ребенок плохо адаптируется  в детском саду?», «Как уберечь 
ребенка от простуды?», воспитатель подводит  родителей  к  пониманию  
того,  что  основным  фактором сохранения  здоровья  ребенка становится 
здоровый образ жизни его семьи. 

  Совместная деятельность педагогов и родителей  Педагог  стремится  
активно  включать  родителей  в  совместную  деятельность  с  их  детьми  -  
сюжетные  и  подвижные  игры,  совместное  рисование,  создание  
педагогами  и  другими  детьми. 

  Очень  важно  помочь  родителям  получать  удовольствие  от  
совместных  игр,  общения  со  своим  ребенком.  Развитию совместного 
общения взрослых и детей поможет цикл игровых  встреч  с  мамами  -"Вот  
она какая,  мамочка  родная".  где  мамы  совместно  с  детьми играют, 
рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями  собственного 
изготовления. 



        «Сильные,  ловкие,  смелые»  (дети  вместе  с  родителями  играют  
в  подвижные игры)  «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими 
рисуют).  Сплочению  родителей  и педагогов  будет  способствовать  
совместное  с  родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 
какие малыши,  полюбуйтесь  от  души»,  «Вместе  ходим  в  детский  сад»,  
«У  нас  в  семье  праздник»,  Например,  совместно  с  родителями  можно  
создать  групповой  фотоальбом  -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" 
о детях группы. В  таком  альбоме  можно  представить  кроме  фотографий  
детей,  зарисовки  родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 
увлечениях.  Участие  родителей  и  детей  в  различных  смотрах-конкурсах  
поможет  педагогу  лучше  узнать  возможности  родителей,  их  таланты:  
«Визитная  карточка  осени»,  «Рождественский  подарок»,  «Мамина  
фантазия,  папины  руки  - в доме веселье, не бывает скуки»  «Игрушки для 
театра – просто и  занятно».  Очень  важно,  чтобы  после  конкурса  были  
отмечены  все  его  участники   Таким  образом,  в  ходе  организации  
взаимодействия  с  родителями  младших  дошкольников  воспитатель  
стремится  развивать  их  интерес  к  проявлениям  своего  ребенка,  желание  
познать  свои  возможности  как  родителей,  включиться  в  активное  
сотрудничество  с  педагогами  группы  по  развитию ребенка.     
 
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет  
свои особенности. 
   Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит  
на  новую  ступень  личностного  развития  -  у  него  возникает  потребность  
в  познавательном  общении  со  взрослыми. 
  Он  начинает  проявлять  интерес  к  своему  прошлому,  связывать  события  
прошлой  жизни  («когда  я  был  маленьким…»)  и  настоящего.  Основные  
«источники  информации»  о  своем  прошлом для ребенка - его родители, 
близкие.   В  своем  общении  с  родителями  педагог  укрепляет  
доверительные  отношения, которые сложились у него с большинством 
семей в предыдущий  год  и  обращает  внимание  на  изменения  в  развитии  
дошкольников,  как  их  учитывать в своей воспитательной тактике, общении 
со своим ребенком. 
  Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  
Развитие детской любознательности.  Развитие связной речи….  Развитие 
самостоятельной игровой деятельности детей. 
  Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие  
дружеских взаимоотношений  Воспитание уверенности, инициативности 
дошкольников в детской  деятельности и общении со взрослыми и 
сверстниками.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

  Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого  года  
жизни,  приоритетными  задачами  его  физического  и  психического  
развития.  



   Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка,  
умения  оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития,  
видеть его индивидуальность.  

   Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение  
ребенка  к  здоровому  образу  жизни,  развитие  умений  выполнять  правила  
безопасного поведения дома, на улице, на природе.   

  Побуждать  родителей  развивать  доброжелательные  отношения  ребенка  
к  взрослым  и  сверстникам,  заботу,  внимание,  эмоциональную  
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.    
Показать  родителям  возможности  речевого  развития  ребенка  в  семье 
(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать,  
группировать, развития его кругозора.    

  Включать  родителей  в  игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им  
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду  
для дошкольника дома. Помочь родителям развивать  детское  воображение  
и  творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.   

  Совместно  с  родителями  развивать  положительное  отношение  ребенка 
к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.   

Направления взаимодействия педагога с родителями  Педагогический 
мониторинг  Продолжая  изучение  особенностей  семейного  воспитания,  
педагог  знакомится  с  традициями  семейного  воспитания,  обращает  
внимание  на  благополучие  детско-родительских  отношений  в  разных  
семьях,  проблемы  конкретных  родителей  в  воспитании  детей,  изучает  
удовлетворенность  родителей совместной деятельностью с педагогом.  
Решая  эти  задачи  воспитатель  проводит  анкетирование  родителей  
«Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 
«Традиции  нашей семьи»  Понять особенности внутрисемейных отношений 
и роль ребенка в семье  педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя 
семья» (автор А. И. Захаров),  диагностическая игра «Почта».  Для изучения 
удовлетворенности родителей в совместной деятельности  воспитатель  
проводит  анкетирование  родителей  «Вместе  с  детским  садом»,  
диагностическую беседу «Какой я родитель»  В  процессе  построения  
взаимодействия  с  семьями  дошкольников  полученные  данные  могут  
дополняться  и  углубляться  в  зависимости  от  выбранных  направлений  
сотрудничества  педагога  с  родителями  (педагогического образования 
родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  
Педагогическая поддержка.   В средней группе  воспитатель не только  
стремится установить тесные  взаимоотношения  с  каждым  родителем,  но  
и  способствует  сплочению  родительского коллектива группы  - 
возникновению у них желания общаться,  делиться проблемами, вместе с 
детьми проводить свободное время. Для того,  чтобы  педагогу  лучше  
узнать  особенности  семей  своих  воспитанников,  сплотить  родительский  
коллектив,  сблизить  родителей  со  своими  детьми  можно предложить 
родителям вместе с детьми составить рассказы на темы:  «А у нас в семье 
так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся  моя семья».  



Сплочению  родителей,  педагогов  и  детей  будет  способствовать  
совместное  оформление  групповых  газет,  фотоальбомов:  «Что  же  такое  
семья», «По секрету  всему  свету», «Выходной, выходной мы  проводим 
всей  семьей».   Альбом  «По  секрету  всему  свету»  позволяет  узнать  о  
жизни  каждой  семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах 
взрослых и детей,  семейных  праздниках,  походах.  Каждая  семья  
оформляет  свою  страницу  альбома, посвященную традициям, интересам их 
детей и взрослых.  В  ходе  взаимодействия  с  родителями  педагог  
подчеркивает,  что  эффективное интеллектуальное развитие детей 
невозможно без участия семьи,  близких.  

 Педагог  знакомит  родителей  с  приемами  активизации  детской  
любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 
развития  речевых  способностей.  С  этой  целью  он  предлагает  родителям  
игры,  проблемные  ситуации  для  детей,  элементарные опыты,  которые  не 
требуют  много  времени  и  специального  оборудования:  «На  кого  похожи  
облачка?  (камешки,  листья),  «Найди  вокруг  как  можно  больше  красных  
(округлых,  деревянных)  предметов»,  «Отгадай,  какие  слова  я  пропустила  
в  рассказе  и  составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, 
узнать холодно ли  на улице?».  

 Поскольку представления детей о социальном окружении 
складывается  на  основе  конкретных  детских  впечатлений  о  своей  улице,  
районе,  родном  городе  педагогу  важно  заинтересовать  родителей  
проблемой  знакомства  ребенка с родным городом. Для этого может быть 
проведена викторина «Знаем  ли мы свой город».     В  газетах,  тематических  
информационных  бюллетенях  для  родителей  воспитателю  необходимо  
представить  информацию,  что  рассказать  дошкольнику  о  своем  районе  и  
городе,  как  лучше  познакомить  с  его  достопримечательностями,  какие  
«заветные»  уголки  Петербурга  можно  посетить  с  детьми  разного  
возраста,  как  помочь  ребенку  выразить  свои  впечатления об увиденном.   
Педагогическое образование родителей.  Благодаря  усилиям  педагога  у  
родителей  появляются  четко    оформившиеся  образовательные  запросы  
(что  я  хочу  для  развития  своего  ребенка и себя как родителя). Для 
удовлетворения образовательных запросов  педагог  использует  разные  
формы:  семинары,  творческие  мастерские,  психолого-педагогические 
тренинги, уместно создание  клубов для родителей  таких как «Традиции 
семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».  Так,  при  создании  клуба  
«Традиции  семьи» педагогу  важно  вызвать  у  родителей интерес к 
проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним  своих  детей.  Для  
решения  этой  задачи  он  организует  устный  журнал  для  родителей  
«Традиции  семьи:  вчера,  сегодня,  завтра»,  в  ходе  которого  обсуждаются 
традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и  среди них 
семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера  для 
маленьких  с участием  всех членов семьи совместное чтение по вечерам  
любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот  
разговор  с  родителями  поможет  поддержать  интерес  родителей  



семейному  чтению  художественной  литературы,  вернуть  книгу  в  жизнь  
ребенка.  Для  родителей,  желающих  возродить  семейные  традиции  в  
клубе  организуются  тематические встречи «Создание семейного музея», 
«Домашний театр - с чего  начать?», «Проведение семейных праздников». 
Итоговой может стать встреча  за круглым столом «А  у нас в  семье так», на 
которой родители обсуждают,  какие  семейные  традиции  доступны  
пониманию  дошкольников,  как  лучше  приобщать к ним детей,  поделиться 
воспоминаниями о  том, какие семейные  традиции и ритуалы из жизни их 
семей больше всего запомнились из детства.  

  Исходя  из  пожеланий  родителей,  при  поддержке  медицинской  и  
психологической  службы  воспитатель  реализует  с  родителями  
комплексные  программы  психолого-педагогического  образования:  
«Учимся  общаться  с  ребенком»,  «Вместе  с  папой»,  «Знаю  ли  я  своего  
ребенка»,  «Растем  здоровыми».  Задача  таких  программ  -  расширение  
знаний  родителей  о  различных подходах в воспитании, развитие умений 
видеть и понимать своего  ребенка  совершенствование  умений  родителей  
развивать  своих  детей  в  различных видах деятельности.  Воспитатель  
обращает  внимание  и  на  особые  педагогические  потребности родителей, 
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого  он  организует  
родительские  встречи  на  темы  «Наш  маленький  капризуля»,  «Растем без 
папы», «Легко ли быть послушным».   Совместная деятельность педагогов и 
родителей. 

  В  средней  группе  педагог  стремится  сделать  родителей  
активными  участниками  жизни  детского  коллектива.  Способствуя  
развитию  доверительных  отношений  между  родителями  и  детьми,  
воспитатель  организует  такие  совместные  праздники  и  досуги  как  -  
праздника  осени,  праздник  Нового  года,  праздников  для  мам  (Восьмого  
марта)  и  пап  (23  февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 
присутствовали не просто  как  зрители,  а  совместно  с  детьми  выступали  
с  концертными  номерами,  включались в детские театрализации, читали 
стихи, участвовали в конкурсах.      Особое  место  среди  праздников  
занимают  детские  дни  рождения,  которые  каждая семья может провести 
по-своему, в соответствии с идеями и желаниями  родителей и именинника.  
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних  
посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – 
умелая  семья», становятся традициями группы детского сада.  Особую  роль  
играет  взаимодействие  воспитателя  с  родителями  в  решении  задач  
социально-личностного  развития  ребенка.  Именно  в  семье  ребенок 
получает опыт  взаимодействия с  другими людьми, учится понимать  
чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о  
своих  близких. 

  Поэтому  успешно  решить  задачи  по  воспитанию  у  дошкольников  
гордости  за  свою  семью,  развитии  представлений  об  индивидуальном 
своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно  только при 
взаимодействии детского сада и семьи. 



  Для  осознания  ребенком  своей  роли  в  семье,  понимания  связей  с  
близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:   
   «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными  
членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские  
рисунки о семье, поют песни, танцуют),   
   «Очень  бабушку  свою,  маму  мамину  люблю»  (в  гости  к  детям  
приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с 
ними,  рассказывают истории о своем детстве),  
    «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу  пап,  
которые,  рассказывают  детям  о  своей  работе,  в  совместных  играх  и  
упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 
группе).  Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель 
помогает  родителям  стать  участниками  детских  игр,  занять  партнерскую  
позицию,  поддержать творческие проявления ребенка в игре.  Приглашая 
родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на  необходимость 
развитие  у  детей умения замечать чувства других, проявлять  внимание 
помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли  
расстроена,  она  забыла  дома  подарки  для  детей»,  «У  Светиной  бабушки  
сегодня  день  рождения»,  «Сережин  папа  сегодня  очень  устал  на  
работе»,  предлагая  дошкольникам  проявить  внимание  и  всем  вместе  
позаботиться  о  старших.  Исходя  из  образовательных  задач,  особенностей  
детей  группы  и  потребностей  родителей,  воспитатель  вовлекает  
родителей  в  организацию  разных  совместных  с  детьми  форм  
деятельности  «Мы  вместе  трудимся  на  участке» (убираем снег и украшаем 
участок к новогодним праздникам»), «Идем  на прогулку в парк», «Украшаем 
группу к празднику весны», «Все вместе едим  в зоопарк».   Важно, чтобы во 
время совместных образовательных ситуаций и после  них педагог 
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям 217        
без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому  
научились дети  в  совместной  деятельности  с  родителями,  как  они  
гордятся  своими близкими.  
 Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог  
вовлекает  родителей  как  активных  участников  в  педагогический  процесс,  
создает  в  группе  коллектив  единомышленников,  ориентированных  на  
совместную деятельность по развитию детей группы.    
 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
  В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на  
основе укрепления сложившихся деловых и  личных контактов с родителями  
воспитанников.  Именно  в  этот  период  педагог  корректирует  детско- 
родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы,  которые  в  дальнейшем  могут  стать  основой  семейного  
общения.  Много  внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и  детей  –  игровой,  досуговой,  художественной.  В  
процессе  совместной  с  родителями деятельности он опирается на 



развивающиеся у них способности к  самоанализу,  к  оценке  результатов  
развития  ребенка,  умения  замечать,  как  изменение собственной 
воспитательной тактики приводит к росту личностных  достижений ребенка.  
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей  - развитие  
родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
сообщества,  в  котором  родители  могли  бы  обсуждать  свои  
педагогические  проблемы,  совместно намечать перспективы развития детей 
группы.    Кроме  того,  период  старшего  дошкольного  детства  
непосредственно связан с повышением компетентности родителей по 
проблеме  подготовки детей к школе, снижением  уровня тревожности  
родителей  перед  поступлением детей в школу, определением совместных с 
педагогом условий  для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:    
Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  старших  
дошкольников  -  развитии  любознательности,  самостоятельности,  
инициативы  и  творчества  в  детских  видах  деятельности.  Помочь  
родителям  учитывать эти изменения в своей педагогической практике.    

  Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в  
семье, обогащению совместного с детьми  физкультурного досуга  (занятия в  
бассейне,  коньки,  лыжи,  туристические  походы),  развитию  у  детей  
умений  безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,   

  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности  
отношения  детей  к  окружающим  людям,  природе,  предметам  
рукотворного  мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 
заботу о взрослых и  сверстниках.   

  Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных         
интересов,  интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.  
Поддерживать  стремление  родителей  развивать  интерес  детей  к  школе,  
желание занять позицию школьника.   

  Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по  
развитию  субъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой  
деятельности  (ручной  труд, труд по  приготовлению пищи,  труд  в  
природе),  развитие  желания  трудиться,  ответственности,  стремление  
довести  начатое  дело до конца   

   Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  эстетических  чувств  
старших  дошкольников,  приобщения  детей  в  семье  к  разным  видам  
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и  художественной литературе.  Направления взаимодействия педагога с 
родителями:  Педагогический мониторинг   В старшей группе, учитывая 
формирующиеся образовательные запросы  родителей педагог стремится 
учесть их пожелания, узнать их возможности в  совместном воспитании 
дошкольников .  
С этой целью он проводит беседы с  родителями,  анкетирование  на  темы  «  
Какие  мы  родители»,  «Развиваем  художественное  творчество  ребенка  в  
семье  и  детском  саду»,  «Воспитание  чувств». Такие методы позволяют 



выявить интересы и потребности родителей,  полученные  знания  и  умения  
родителей  в  конкретных  областях  семейного  воспитания,  их  
возможности  конкретного  участия  каждого  родителя  в  педагогическом  
процессе  детского  сада.  Такая  диагностика  предваряет  внесение  
изменений  в  различные  аспекты  педагогического  процесса  ДОУ,  
требующих участия и поддержки семьи.   В ходе педагогической 
диагностики воспитатель обращает внимание на  характер  детско-
родительских  отношений  в  семьях,  проблемы  семьи  и  семейного 
воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют  увидеть 
проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ детских рисунков на тему  «Моя  
семья»,  проективная  беседа  с  детьми  «Чтобы  бы  ты  сделал»,  
диагностические  игры  «Семья»  (автор  -  Т.И.  Пухова,  модификация  В.И.  
Худяковой),  «День  рождения»  М.  Панфиловой  и  другие.  Так,  
Проективная  беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный 
вариант методики  Хоментаускаса Г.Т.)  направлена на  изучение 
особенностей взаимоотношения  дошкольника с близкими людьми. В ходе 
этой методики ребёнку предлагают  обсудить по очереди шесть ситуаций:    
1.  Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с  
собой?   
2.  Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и  
должен остаться дома. Кто он?   
3.  Ты  строишь  из конструктора  дом (вырезаешь  бумажное платье для  
куклы  и  т.д.),  и  у  тебя  плохо  получается.  Кого  ты  позовёшь  на  
помощь?         
4.  Ты  имеешь  …  билетов  (на  один  меньше,  чем  членов  семьи)  на  
интересный фильм. Кто останется дома?   
5.  Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты  хотел 
там жить?   
6.  Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас  
одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?   

Результаты  методики  позволяют воспитателю  понять, кто  в  семье  
для  ребенка  более  значим,  кому  он  доверяет,  а  с  кем  наоборот,  
отношения  не  сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в 
семейном общении.   

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание 
семьи  и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 
обучению.  Поэтому  уже в  старшей  группе  воспитатель  использует  такие 
методики  как  анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 
ребенка в школу?»,  беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 
школе?», анализ детских  рисунков  на  темы  будущей  школьной  жизни.  
Анализ  и  совместное  с  родителями  обсуждение  результатов  этих  
методик  позволит  увидеть  особенности отношения к будущей школьной 
жизни как родителей, так и детей,  наметить пути дальнейшей подготовки 
каждого ребенка к будущей школьной  жизни,  ответить  на  волнующих  



многих  родителей  вопрос  -  когда  лучше  отдавать ребенка в школу.  
Педагогическая поддержка.    

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 
сформировавшихся  образовательных  запросов  родителей  педагог  
организует  разные  формы  взаимодействия - семинары, выставки, 
видеосалоны, творческие гостиные. 

   Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает 
их  внимание  на  развивающуюся  самостоятельность  детей,  потребность  в  
познавательном  общении  со  взрослыми,  признании  своих  достижений  со  
стороны  близких  взрослых  и  сверстников.  Воспитатель  показывает  
близким  ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 
понимать  позицию  других  людей,  устанавливать  связь  между  прошлым,  
настоящим  и  будущим.  Этому  будет  способствовать  создание  
совместного  с  детьми  рукописного журнала "Традиции моей семьи", 
альбома «А в детство заглянуть  так хочется», альбомов воспоминаний: "Это 
было недавно, это было давно...".   Так  в  альбоме  "Это  было  недавно,  это  
было  давно..."  при  участии  дедушек и бабушек воспитанников могут быть 
собраны рассказы о их прошлой  жизни, о тех случаях, которые особенно 
запомнились, о праздниках и буднях, о  войне и блокаде.   Такие альбомы 
всегда пользуются большим интересом у детей группы. 

  Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 
гордостью  показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их 
истории.  Достижения  детей  родителям  помогают  увидеть  выставки  
детского  и  совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», 
«Мы рисуем  город  наш»  «Рождественская  открытка».  Видя  рост  своего  
ребенка,  сами     родители  более  активно  включаются  в  педагогический  
процесс,  организуя  совместную  досуговую  деятельность  (детско-
родительские  праздники,  развлечения,  экскурсии  и  прогулки  по  городу).  
В  ходе  совместных  с  родителями  прогулок  воспитатель  знакомит  их  с  
играми,  упражнениями,  которые развивают детскую любознательность, 
память, внимание "Я назову, а  ты продолжи","Так и не так,""Кто больше 
запомнит и назовет", "Зададим друг  другу интересные вопросы", «Угадай, 
что это».  Для  расширения  представлений  старших  дошкольников  о  
социальном  мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 
игры- беседы о  профессиях  родителей  и  близких  родственников,  
познакомить  детей  с  путешествиями  по  родной  стране  и  другим  странам  
мира.  Совместная  с  педагогом  деятельность  способствует  накоплению  
родителями  позитивного  воспитательного опыта. 

  Педагогическое образование родителей  Осуществляя  педагогическое  
образование  родителей,  воспитатель  учитывает  развивающиеся  
возможности  родителей  и  детей,  помогает  родителям  устанавливать  
партнерские  взаимоотношения  с  дошкольниками,  увидеть  перспективы  
их  будущей  жизни.  Для  этого  он  организует  такие  встречи с родителями 
как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум  через игру», 
«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе  



реализации  образовательных  задач  воспитатель  использует  такие  формы,  
которые помогают занять родителю субъектную позицию  - тренинги, анализ  
реальных  ситуаций,  показ  и  обсуждение  видеоматериалов.  В  общении  с  
родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 
проблемные  ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие. 

   Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 
сплочению  родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает  
содействовать  деятельности  родительских  клубов.  Так,  организуя  работу  
родительского  клуба  «Доверие»,  педагог  поддерживают  готовность  
родителей  к  обмену  опытом  по  вопросам  социально-личностного  
развития  детей,  включает  их в  совместные с детьми игры и упражнения 
«Приятные слова», «Что мы любим,  что  не  любим», «Слушаем чувства»,  
«Угадай, чьи  это руки».  В ходе встреч  воспитатель  предлагает  родителям  
и  детям  совместно  поучаствовать  в  различных  видах  деятельности-  
совместном  рисовании(маме  и  ребенку  нарисовать  рисунок  на  
определенную  тему  или  выполнить  рисунок  одной  ручкой, не 
договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о  
чувствах  другого  по  мимике  и  жестам.  В  ходе  совместной  деятельности  
и  родительских  дискуссий  происходит  обогащение  детско-родительских  
отношений,  приобретение  опыта  совместной  творческой  деятельности,  
развитие  коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  их  
эмоциональной отзывчивости. 

  Вместе  с  тем,  педагогу  необходимо  помнить,  что  к  старшему  
дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 
воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 
Поэтому воспитателю  важно создать условия для презентации их 
педагогического роста - проведение  родительских встреч, конкурсов - 
«Успешный родитель», «Семья года», «Что я  знаю о своем ребенке». Так, 
конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает  интерес к познанию 
своего ребенка, содействует активному взаимодействию с  ним.  Совместная 
деятельность педагогов и родителей  Опираясь  на  интерес  к  совместной  
деятельности,  развивающиеся  творческие  умения  детей  и  взрослых,  
педагог  делает  родителей  активными  участниками разнообразных встреч, 
викторин, вечеров досуга, «музыкальных  салонов» и «творческих 
гостиных».   Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его 
великими  жителями воспитатель может предложить организацию 
"Петербургского бала",  посвященного  Дню  рождения  города,  
"Литературной  гостиной"  о  самом  петербургском  поэте  А.С.Пушкине,  
"Музыкальный  салон"  посвященный  великому  композитору  П.И.  
Чайковскому.  Такие  нетрадиционные  формы  творческих  вечеров  
активизируют  интерес  родителей  и  детей,  позволяют  участникам  
занимать  разные  роли:  «хозяйки  салона»,  «оформителей»,  «музыкантов», 
«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше  узнать 
творческие возможности друг друга.  В  ходе  развития  совместной  с  



родителями  деятельности  по  развитию  старших дошкольников, педагог 
организует совместные детско-родительские  проекты  поисково-
познавательной  и  творческой  направленности  -  «Музыка  моей  мечты»,  
«Приглашаем  в  наш  театр»,  «Наша  забота  нужна  всем»,  «Энциклопедия  
городов  Российских».  Так,  в  ходе  проекта  «Энциклопедия  городов  
Российских»  дошкольники  совместно  с  родителями  и  педагогами  
собирают  материал  о  разных  городах  России  и  оформляют  его  в  виде  
рукописной  книги,  сопровождая  текст  схемами,  фотографиями,  детскими  
рисунками,  проводят  «экскурсии»  по  разным  городам,  обмениваются  
впечатлениями в книге отзывов. 

   Такие проекты  не  только  объединят  педагогов,  родителей  и  
детей, но  развивают  детскую  любознательность,  вызывают  интерес  к  
совместной  деятельности,  воспитывают  у  дошкольников  
целеустремленность,  настойчивость, умение доводить начатое дело до 
конца. 

  Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе 
может  стать  «День  семьи»,  в ходе  которого  каждая  семья  планирует  и  
организует  совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 
различные формы  совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины 
сюрпризы, совместное  чаепитие детей и взрослых.   В ходе такой встречи 
педагог занимает новую позицию, он не столько  организатор,  сколько  
координатор  деятельности  детей  и  взрослых.  Он  поддерживает любые 
инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье  придумать  свой  
концертный  номер,  оформить  группу  к  празднику,  подсказывает  
родителям  какие  игры  лучше  включить  в  программу,  чем  угостить  
детей. 

  Сама  возможность  организации  такой  встречи  говорит  об  
эффективности  сотрудничества  педагога  с  семьей,  при  которой  родители  
постепенно  от  наблюдателей  педагогического  процесса  смогли  перейти  к  
позиции инициаторов и активных участников.  Результаты  взаимодействия  
взрослых  и  детей  становятся  предметом  дальнейшего  обсуждения  с  
родителями,  в  ходе  которого  важно  уделить  вниманию  развитию  
педагогической  рефлексии,  послужить  основой  для  определения 
перспектив совместного с семьей развития дошкольников.     

 
Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 
  Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми 

виды  деятельности,  помогает  устанавливать  партнерские  
взаимоотношения,  поощряет  активность  и  самостоятельность  детей.  В  
процессе  организации  разных форм детско-родительского взаимодействия 
воспитатель способствует  развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со  своими детьми. 

  Педагог  помогает  родителям  понять  возможности  организации  
образования  ребенка  в  будущем,  определить  особенности  организации  
его  индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 



обучения.  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.  
Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  
развития  ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  
поведения,  умения  оказать  элементарную  помощь  в  угрожающих  
здоровью  ситуациях . Познакомить  родителей  с особенностями подготовки 
ребенка к школе,  развивать позитивное отношение к будущей школьной 
жизни ребенка.  Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  
деятельности  ребенка,  обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  
психических  процессов,  элементов  логического  мышления  в  ходе  игр,  
общения  со  взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  Помочь  
родителям  создать  условия  для  развитию  организованности,  
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
детьми,  способствовать  развитию  начал  социальной  активности  в  
совместной  с  родителями деятельности. 

  Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 
с  ребенком,  развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  
познакомить  родителей с со способами  развития самоконтроля и 
воспитания  ответственности за свои действия и поступки.  

  Направления взаимодействия педагога с родителями  Педагогический 
мониторинг. 

    В  подготовительной  к  школе  группе  многие  родители  
ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития 
ребенка   и  самоанализ  воспитательной  деятельности.  Задача  педагога  -  
предоставить  родителям  выбор  материалов для  самодиагностики.  Это  
могут  быть  анкеты  «Какой  вы  воспитатель?»,  тесты  «Какие  мы  
родители?»,  «Понимаем  ли  мы  своих детей», родительские  сочинения на  
тему  «Портрет  моего ребенка». В  ходе  совместных  с  воспитателем  и  
психологом  обсуждении  результатов  родители  могут  определить,  что  
изменилось  в  их  педагогической  тактике,  взаимодействии с ребенком. 
Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие  проблемы сохранились, 
какие качества им следует развивать в себе.  Естественно  что  особое  
внимание  семьи  и  педагогов  нацелено  на  подготовку  к  школьному  
обучению.  Поэтому  воспитатель  осуществляет  комплексную  диагностику,  
позволяющие  выявить  проблемы  готовности  родителей  к  будущей  
школьной  жизни  ребенка.  Для  этого  могут  быть  использованы  такие  
методы  как  анкетирование  родителей:  «Насколько  вы  готовы быть 
родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка»,  
проективную методику «Как  я  представляю своего ребенка  в школе». Так в  
анкете  «Насколько  вы  готовы  быть  родителем  школьника»  (Автор  А.  
Колеченко)  родителям  предлагается  оценить  правомерность  следующих  
утверждений:   

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.   
2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.   
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для 

маленького  ребёнка.   



4.  Трудно  быть  уверенным,  что  учителя  младших  классов  хорошо  
понимают детей.   

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если 
учительница  — его собственная мама.   

6.  Трудно  представить,  что  первоклассник  может  быстро  научиться  
писать, читать и считать.   

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.   
8.  Боюсь  даже  думать  о  том,  что  мой  ребёнок  будет  обходиться  

без  дневного сна.   
9.  Мой  ребёнок  часто  плачет,  когда  к  нему  обращается  

незнакомый  взрослый человек.   
10.  Мой  ребёнок  не  ходил  в  детский  сад  и  никогда  не  расставался  

с  матерью.   
12.  Начальная  школа,  по-моему,  мало  способна  чему-либо  научить  

ребёнка.   
13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.   
14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.   
15.  Боюсь,  что  учительница  не  имеет  возможности  оценить  успехи  

каждого ребёнка.   
16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь       

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к  
школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  
Педагогическая поддержка. 

   В завершающий период дошкольного образования воспитатель 
убеждает  родителей,  в  том  что  подготовка  ребенка  к  школе  тесно  
связана  с  его  социально-личностным  развитием,  формированием  
отношения  к  себе,  развитием  умений  общения  и  взаимодействия  со  
сверстниками.  Для  этого  воспитатель  проводит  беседу  с  родителями  
«Наши  достижения  за  год»,  в  которой  обсуждает  с  ними  успехи  детей,  
учит  видеть  достижения  каждого  ребенка,  знакомит  родителей  со  
способами развития  уверенности  ребенка  в  своих силах, чувства 
самоуважения.  Для  развития этих умений  у  родителей  педагог организует 
детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому»,  в котором 
помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе  
совместной  деятельности,  строить  партнерские  взаимоотношения  со  
своим  ребенком, поощрять его инициативу. 

  Обогащению  родительского  опыта  по  этой  проблеме  
способствуют  наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на 
тему «Если у  ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в 
будущем», «Проблемы  застенчивого ребенка», «Как организовать детский 
праздник», «Как развивать  способности ребенка», «Что такое «школьный 
стресс» и как его преодолеть»  В  ходе  взаимодействия  с  родителями  
воспитатель  раскрывает  особые  возможности  игры для  интеллектуального  
развития дошкольника. Для  этого  воспитатель  включает  родителей  в  



совместные  с  детьми  игры  -  занятия  «Умники  и  умницы»,  «Играем  
пальчиками»,  «Самый  смышленый». 

  Организованные  педагогом  семинары-практикумы  позволяют  
родителям  познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 
направленными на развитие  познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из 
макарон», «Посчитай мыльные  пузыри», «Кто больше назовет предметов на 
звук «а»», «Придумай задачи про  конфеты (игрушки, животных)». В 
результате, родители убеждаются в том, что  подготовка  к  школе  не  
должна  быть  скучной  для  ребенка.  Дополняют  представления родителей о 
возможностях познавательного развития будущего  школьника  
информационные  бюллетени,  буклеты,  газеты  для  родителей  «Учимся,  
играя»,  «Как  научить  ребенка  запоминать»,  «Развиваем  внимание  
дошкольника».  Педагогу  очень  важно  в  этот  период  продолжать  
организацию  совместных  с  родителями  творческих  и  исследовательских  
проектов  дошкольников  «Город  чудес»,  «Все  мы  такие  разные»  
(создание  альбома  о  разных народах мира, их жилищах, занятиях, 
народных промыслах, любимых  играх, сказках), «Птицы нашего края», 
«Вместе создаем мультфильм». Такие  проекты помогут показать детям 
возможности совместного поиска информации  по  теме  в  литературе,  
Интернет  -  источниках,  возможность  воплотить  совместные идеи, 
проявить инициативу и творчество.  Педагогическое образование родителей.   

  Познакомить  родителей  с  содержанием  и  основными  показателями  
готовности  ребенка  к  школе,  способствовать  развитию  родительской  
ответственности  в  процессе подготовки детей к школе, обучение методам и  
приемам  подготовки  детей  к  школьному  обучению  поможет  организация  
образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 
этой  программы педагог организует такие тематические встречи для 
родителей как  «Что  такое готовность  к школе?»,  «Готов  ли  ваш  ребенок  
к  школе?», «Как  повысить  работоспособность  и  выносливость  ребенка»,  
«Учимся  рассказывать»,  «Как  не  остаться  одному  в  школьном  
коллективе»,  «В  доме  первоклассник». 

   Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает  родителям 
найти  решение  часто  встречающихся  школьных  проблем:  развитие  
самостоятельности  ребенка  (самому  собирать  портфель,  готовить  задания  
к  уроку),  как  предупредить ошибки  в  письме,  как  помочь  ребенку  
запомнить  правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  

  Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их 
ребенка  родители могут в созданном клубе «Родители будущих 
школьников».  Встречи родительского клуба позволят решить проблемы 
выбора школы  ребенка,  организации  режима  дня  первоклассника,  
определиться  в  возможностях  сочетания  обучения  в  первом  классе  и  
посещения  ребенком  занятий  дополнительного  образования  (студий,  
кружков,  секций),поможет  родителям в создании будущих индивидуальных 
образовательных маршрутов  для своего ребенка. 



    Вместе  с  тем,  педагог  обогащает  направления  совместной  
деятельности  родителей  и  детей,  способствует  развитию  общих  
интеллектуальных  интересов,  увлечений  родителей  и  детей,  
поддерживает  возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и 
интересов родителей,  возрастающих возможностей детей, воспитатель 
способствует созданию таких  детско-родительских  клубов  как  
«Коллекционеры»,  «Клуб  туристов»,  «Клуб  любителей  чтения». «Клуб 
любителей чтения» поможет поддержать интерес  взрослых  и  детей  к  
книге,  домашнему  чтению,  даст  возможность  обсудить  новинки  детской  
художественной  и  познавательной  литературы,  создать  творческие работы 
на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки),  вызовет у детей 
желание научиться читать.  Совместная деятельность педагогов и родителей  
Педагог  опирается  на  проявление  заинтересованности,  инициативности  
самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из  
детства»  (конкурс семейных  газет  о  детстве  разных  членов  семьи),  
«Самое,  самое,  самое  о  нашем  городе»,  спортивных  досугов  «Крепкие  и  
здоровы»,  «Зимние  забавы»,  «Мы  играем  всей  семьей»,  включает  их  в  
совместные  с  дошкольниками дела, направленные на заботу об 
окружающих: «Сажаем цветы  на участке», «Поздравляем ветеранов», 
«Украшаем детский сад к празднику»,  «Починим игрушки малышам». В 
ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети       совместно с взрослыми дома и 
в детском саду обсуждали, кого из ветеранов  надо поздравить  
(родственников, соседей,  знакомых),  как  это лучше сделать  (послать 
письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт,  
подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их  
тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к 
встрече  гостей, придумывали концертные номера.  

  Поддержанию  интереса  к  совместной  деятельности,  развитию  
инициативности,  творчества  взрослых  и  детей  способствует  организация  
педагогом  совместных  детско-родительских  проектов  на  темы  «Выставка  
лучших  товаров  России»,  «Много  профессий  хороших  и  разных»,  
«Наши  путешествия».  В  ходе  организации  проекта  «Наши  путешествия»  
воспитатель  предлагает  родителям  и  детям  вспомнить,  в  каких  городах  
и  странах  они  бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры 
они привезли на  память.  Можно  организовать  дни  разных  стран,  которые  
совместно  с  воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, 
Болгарии, Египта и  т.д.  Воспитатель  помогает  детям  и  родителям  
продумать  содержание  и  особенности организации каждого дня. Так, в день 
Украины дети знакомятся с  основными  достопримечательностями  
украинских  городов  (рассматривают  фотографии,  видеосюжеты),  узнают  
своеобразие  украинских  национальных  костюмов, народных промыслов 
украинских мастеров и создают свои рисунки,  играют  в  украинские  
народные  игры,  пробуют  блюда  украинской  народной  кухни, слушают 
рассказы детей, которые побывали на Украине. 



   Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 
фестиваль  семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 
всех семей в  различных  видах  совместной  детско-родительской  
деятельности:  художественной, литературной, познавательной, 
музыкальной.    



Приложение 5.  
Режим дня  
 
Холодный период года (сентябрь-май)   
 
2-я младшая группа   
Режимные моменты   Время 
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика   7.00 – 8.30  
Завтрак 8.30 – 9.00   
Непосредственно образовательная деятельность  
(образовательные ситуации на игровой основе)  
Самостоятельные игры   

9.00 –10.00   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки   

10.00 – 12.30  

Обед 12.30 – 13.00  
Подготовка ко сну, сон   13.00 – 15.00  
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры   15.00 – 15.15  
Полдник 15.15 – 15.30  
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 
по  интересам.  Непосредственно образовательная 
деятельность  (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки.   

16.00-17.30 

Ужин  17.30-18.00 
Игры, общение и самостоятельная деятельность по  
интересам. Уход домой   

18.00 – 19.00 

 
Средняя группа 
Режимные моменты   Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика,  
индивидуальное общение воспитателя с детьми,  
самостоятельная деятельность    

7.00-8.30    

Завтрак    8.30-8.50    
Самостоятельные игры    8.50-9.00   
Непосредственно образовательная деятельность  
(образовательные ситуации на игровой основе)   
Самостоятельная игровая деятельность 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.30-12.10   
Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40 

 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика  перед сном   

12.40-13.00   

Подготовка ко сну, сон    13.00-15.00   



Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 
после сна  воздушные, водные процедуры   

15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник   15.15-15.30   
Игры, досуги, общение по интересам, выбор  
самостоятельной деятельности в центрах активности   

15.30 – 16.00  
 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.00.- 17.20   
Ужин  17.20-17.40 
Игры, общение по интересам, выбор  самостоятельной 
деятельности в центрах активности. 
  Уход домой   

17.40-19.00 

 
Старшая группа.     
Режимные моменты   Время 
Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  
индивидуальное  общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность     

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак        8.30-9.00   
Непосредственно  образовательная  деятельность:  
образовательные  ситуации  (общая  длительность,  
включая  перерыв)   

9.00-11.00   

Подготовка  к  прогулке,    прогулка  (наблюдения,  
игры,  труд,  экспериментирование,  общение  по  
интересам),  возвращение  с  прогулки   

11.00-12.25   

Подготовка к обеду, обед   12.25-12.50   
Закаливающие  мероприятия,  релаксирующая 
гимнастика  перед  сном   

12.50-13.00   

Подготовка ко сну, сон    13.00-15.00   
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 
воздушные и  водные процедуры   

15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник    15.15.-15.30  
Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность  
по  интересам и выбору детей   

15.30-16.30   

Подготовка к прогулке, прогулка   16.30-17.40 
Ужин 17.40-18.00 
Уход домой   18.00-19.00 
 
Подготовительная группа 
Режимные моменты   Время 
Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  
индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,  
самостоятельная деятельность     

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50    
Игры, подготовка к образовательной деятельности   8.50-9.00   
Непосредственно образовательная деятельность:  9.00-11.00   



образовательные ситуации (общая длительность,  
включая перерыв) 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с  
прогулки   

11.00-12.20   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам   12.20-12.40   
Подготовка к обеду, обед   12.40-13.10   
Релаксирующая гимнастика перед сном   13.10.-13.15  
Подготовка ко сну, сон    13.15-15.00   
Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры    15.00-15.15   
Подготовка к полднику, полдник    15.15-15.30  
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная  
деятельность по интересам, общение   

15.30-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка   16.30-17.40   
Ужин  17.40-18.00 
Уход домой 18.00-19.00    
 
Теплый период года (июнь-август)   
 
2 младшая группа 
Режимные моменты   Время 
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика   7.00 – 8.30   
Завтрак 8.30 – 9.00   
Самостоятельные игры   9.00 – 9.20   
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность 
на  прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   

9.20 – 12.30   

Обед 12.30 – 13.00   
Подготовка ко сну, сон   13.00 – 15.15   
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры   15.15  – 15.35  
Полдник 15.35 – 15.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги, 
общение и самостоятельная деятельность по  интересам  

15.55 – 17.30  
  

Ужин  17.30-18.00 
Игры. Уход домой 18.00-19.00     
 
Средняя группа  
Режимные моменты   Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика,  
индивидуальное общение воспитателя с детьми,  
самостоятельная деятельность     

7.00-8.20    

Завтрак 8.20-8.50    
Самостоятельные игры       8.50-9.15   
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная  
деятельность на прогулке    

9.15-12.15  

Подготовка к обеду, обед   12.15-12.45   



Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика  перед сном   

12.45-13.00   

Подготовка ко сну, сон    13.00-15.15   
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 
после сна  воздушные, водные процедуры   

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   15.30-15.45 
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, досуги, 
общение по интересам, выбор  самостоятельной 
деятельности. 

15.45 – 17.30  

Ужин 17.30- 18.00   
Игры, досуги, общение по интересам, выбор  
самостоятельной деятельности. Уход домой   

18.00-19.00   

 

Старшая группа  
Режимные моменты   Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика,  
индивидуальное общение воспитателя с детьми,  
самостоятельная деятельность     

7.00-8.20    

Завтрак 8.20-8.50    
  Самостоятельные игры, подготовка к образовательной  
деятельности   

8.50-9.25   

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения,  игры,  
труд,  экспериментирование,  общение  по  интересам),  
возвращение  с  прогулки  

9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.40   
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика  перед сном   

12.40-13.00   

Подготовка ко сну, сон    13.00-15.15   
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 
после сна  воздушные, водные процедуры   

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   15.30-15.45  
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, досуги, 
общение по интересам, выбор  самостоятельной 
деятельности. 

15.45 –17.30 

Ужин  17.30-18.00 
Уход домой   18.00-19.00 
 
Подготовительная группа  
Режимные моменты   Время 
Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  
индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,  
самостоятельная деятельность     

7.00-8.30    

Завтрак 8.30-8.50    
Игры, подготовка к образовательной деятельности   8.50-9.30   



Подготовка к прогулке, образовательная деятельность 
на  прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   

9.30-12.20   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам   12.20-12.40   
Подготовка к обеду, обед   12.40-13.10   
Релаксирующая гимнастика перед сном     13.10.-13.15 
Подготовка ко сну, сон    13.15-15.15   
Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры    15.15-15.30   
Подготовка к полднику, полдник    15.30.-15.45   
Подготовка к прогулке, прогулка  Игры, досуги, 
кружки, занятия, самостоятельная  деятельность по 
интересам, общение   

15.45-17.40   

Ужин  17.40-18.00 
Уход домой   18.00-19.00   
 



Приложение 6 
 План организованной образовательной деятельности 

на 2015-2016 учебный год 
 

Направления  
развития,  

образовательные  
области, виды НОД 

Группа №8 
3-4/4-5 

разновозр. 
Общеразв. 

 Группа №8 
5-6/6-7 

разновозр. 
Общеразв. 

 нед.  нед. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Математическое и сенсорное развитие 1/1  1/1 
Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование, познание 
предметного и социального мира, ОБЖ 

1/1  1/2 

Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 1/1  2/2 
Изобразительная деятельность и конструирование 
Рисование 0,5/0,5  1/1 
Лепка 0,5/0,5  1/1 
Аппликация 0,5/0,5  1/1 
Ручной труд   1/1 
Конструирование 0,5/0,5  1/1 
Музыкальная деятельность 
Музыкальное  2/2  2/2 
Двигательная деятельность  
Физкультурное  3/3  3/3 
Кружковая работа - - 1/2 
Итого  10/10  15/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
Расписание организованной образовательной деятельности  

 на 2015/16 учебный год 
 

 
 

Группа №8 
3-4/4-5 

Группа №8 
5-6/6-7 

П
он

ед
ел

ь
н

и
к

  

Физкультурное  
09.25-09.40(09.45) 
Познавательное  
09.00-09.15(3-4) 
09.55-10.15(4-5) 

Познавательное  
09.00-09.25(5-6) 
10.30-11.00(6-7) 
Физкультурное  
09.50-10.15(10.20) 
 
Ручной труд 
15.20-15.45(15.50) 

В
то

р
н

и
к

 

Музыкальное  
09.25-09.40(09.45) 
Математика  
09.00-09.15(3-4) 
09.55-10.15(4-5) 

Математика 
09.00-09.25(5-6) 
10.30-11.00(6-7) 
Музыкальное  
09.50-10.15(10.20) 
 
 
Конструирование  
15.20-15.45(15.50) 

С
р

ед
а  

Развитие речи 
09.00-09.15(3-4) 
09.25-09.45(4-5) 
Физкультурное (на улице) 

Развитие речи 
09.00-09.25(5-6) 
09.35-10.05(6-7) 
Кружковая 
10.15-10.40 (10.45) 
Физкультурное (на улице) 
 
Аппликация  
15.20-15.45(15.50) 

Ч
ет

в
ер

г  

Физкультурное  
09.25-09.40(09.45) 
Аппликация/конструирование 
09.00-09.15(3-4) 
09.55-10.15(4-5) 

Познавательное(6-7) 
09.00-09.30 
Физкультурное 
09.50-10.15(10.20) 
 
Лепка  
15.20-15.45(15.50) 

П
я

тн
и

ц
а  

Музыкальное  
09.25-09.40(09.45) 
Рисование/лепка  
09.00-09.15(3-4) 
09.55-10.15(4-5) 

Развитие речи 
09.00-09.25(09.30) 
Кружковое  
10.30-11.00(6-7) 
Музыкальное  
09.50-10.15(10.20) 
 
Рисование  
15.20-15.45(15.50) 
 

И
то

го
  

3-5 л. – 10 НОД (1)5-6 л. – 15 НОД, в т.ч. 
1 кружковое. 
(2)6-7 л. – 17 НОД, в т.ч. 
2 кружковых. 

 



Приложение 8  
Организация двигательного режима 

 
Формы  организации    Младшая  группа   Средняя  группа   Старшая  группа   Подготовительная  

группа 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  деятельности детского сада 
1.1.  Утренняя  
гимнастика    

Ежедневно 5-6  минут   Ежедневно 6-8  минут   Ежедневно 8- 10 
минут    

Ежедневно 10  минут 

1.2.   
Физкультминутки   

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.  Игры и  
физические  
упражнения на  
прогулке   

Ежедневно  6- 10 
минут   

Ежедневно 10- 15 
минут   

Ежедневно 15- 20 
минут   

Ежедневно 20-30  
минут   

1.4  Закаливающие  
процедуры   

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная  
гимнастика   

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на  
тренажерах,  плавание 
(при  наличии  
условий),  спортивные  
упражнения   

1-2 раза в  неделю 15-
20   минут   

1-2 раза в  неделю 20-
25  минут   

1-2 раза в  неделю 25-
30  минут   

1-2 раза в неделю  25-
30 минут 

2. Физкультурные занятия 
2.1  Физкультурные  
занятия в  спортивном 
зале   

2 раза в неделю  по 15 
минут   

2 раза в неделю  по 20 
минут   

2 раза в неделю  по 25 
минут   

2 раза в неделю по  30 
минут   

2.3  Физкультурные  1 раза в неделю  по 15 1 раза в неделю  по 20 1 раз в неделю  25 1 раз в неделю 30  



занятия на  свежем 
воздухе   

минут   минут   минут   минут   

2.4 Ритмическая  
гимнастика   

1 раз в неделю  15 
минут   

1 раз в неделю  20 
минут   

1 раз в неделю  25 
минут   

1 раз в неделю 30  
минут 

3.Спортивный досуг  3.Спортивный досуг  3.Спортивный досуг  3.Спортивный досуг  3.Спортивный досуг  
3.1  Самостоятельная  
двигательная  
деятельность   

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность  определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями  ребенка) 

3.2 Спортивные  
праздники   

Летом 1 раз Летом 1 раз в  год  2 раза в год  2 раза в год 

3.3  Физкультурные  
досуги и  развлечения   

1 раз в квартал   1 раз в месяц   1 раз в месяц   1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья   1 раз в квартал   1 раз в квартал   1 раз в квартал   1 раз в квартал 
 



Тематическое планирование на 2015 – 2016 учебный год 
 

 ТЕМЫ ИТОГОВОЕ 
МЕРОПРОИЯТИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Я и мой мир»  
«Палка, палка –огуречик, вот и вышел 
человечек» (части тела и лица) 

 

«Мама, папа, я – вот и вся моя семья» 
(дом, семья) 

«Осень»  
«Ходит осень по дорожкам!» 
(признаки осени, деревья) 

 

«Во саду ли, в огороде»  
(овощи, фрукты) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 «Спор грибов и ягод»  

(грибы, ягоды) 
«Наши лесные друзья»  
(дикие животные осенью) 
«На подворье нашем…» (домашние 
животные осенью) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Мой дом»  
«Вот мы и оделись!» (одежда)  
«Жили – были башмачки» (обувь) 
«1-2-3-4 – много мебели в квартире!» 
(мебель) 
«В гостях у Федоры» 
 (посуда, продукты питания) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Зима»  
«Здравствуй зимушка – зима!» 
(признаки зимы) 

 

 «Вот пришла к нам зима птиц, зверей 
кормить пора!»  
(зимующие птицы и животные) 
«Как зимой нам поиграть?» 
 (зимние забавы) 
«Мы на елке веселились и плясали и 
резвились!» 
(Новогодний праздник) 

КАНИКУЛЫ 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Предметный мир»  
«Мы поедем, мы помчимся» 
(транспорт, правила дорожного 
движения) 

 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны» (профессии) 
 
«Хорошо, что в мастерской все, что 
нужно под рукой» (инструменты) 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Чудо – вещи вокруг нас» 
(электроприборы) 

«Родина моя»  
«Моя Родина – Россия»  
(страна, столица) 

 

«Наша армия сильна!» (армия) 
«Край родной, навек любимый» 
(Красноярский край, поселок 
Подгорный) 

М
А

Р
Т

 

«Весна»  
«Солнце дарит всем весну и маму 
поздравляет…» (признаки весны, 
праздник мам) 

 

«Самый первый, самый тонкий, как 
привет капели звонкой!» (первоцветы) 
«Снова птицы тут как тут!» 
(перелетные птицы) 
«На окне в горшочках, выросли 
цветочки» (комнатные растения) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Всё обо всём»  
«Грамоте учиться-всегда пригодится» 
(школьные принадлежности)  

 

«Путешествие к далеким планетам»  
(космос) 
«Кто красивей в синем море?» 
(подводный мир) 
«Ехали, ехали в Африку, приехали!» 
(животные жарких стран) 
«Что посеешь, то и  пожнешь» 
(сельскохозяйственные работы) 

М
А

Й
 

«Когда мы едины, мы непобедимы!» 
(День Победы) 
«Именины мухи – цокотухи» 
(насекомые) 
«Я веночек сделаю, в солнышко 
вплету» (цветы) 
«Вот оно какое - наше лето!» 
(признаки лета) 
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