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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 



а) цели и задачи реализации Программы; 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребёнка в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

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

эмоционального благополучия; 

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

7) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

8) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  

и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

9) объединение 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; 

10) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

11) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

12)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

13) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

б) принципы и подходы к формированию Программы; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей 

Подходами к формированию программы являются: 
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 
2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектносубъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (ООД, совместная деятельность в режимных моментах, при 

проведении режимных процессов). 
3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 
4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

           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 трех 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 переключиться 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 ребенком естественных 
психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;   
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое 

общение в 1,5—3 года).   
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:   
— 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.  

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие 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 — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.   

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).   

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.   

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 
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.).   

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, синий, 



зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  
 (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

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 (рядом, перед, на, под). 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия).   

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 машина, 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 вода 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 ребенок 
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  
 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 
сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 
песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 
ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 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 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 
простые, неразвернутые, содержащие одну-две 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 четырем годам ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 
речевые формы вежливого общения.   

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 
еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

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, начинает 



использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.   

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 
частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 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.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).   

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 
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. В этом возрасте у детей появляются представления 
о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 
норм и правил.   

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

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах.   

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 ребенок 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 соответствует 
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 



стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим.   

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. Внимание становится все 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам 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 среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 
предъявляемых ему картинках.  
 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 
и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании.   

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, что 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 процессе общения со взрослыми дети 
используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 



поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.   

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.   
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.   

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения   
— формируется возможность саморегуляции, 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.   

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 («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 
«Я буду как принцесса» и т. п.). 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, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 
или иного ребенка в игре.  
 

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).   

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают 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 ситуативным. 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 через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 



окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. 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 жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

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. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 
четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 
ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия 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. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и 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. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением.  

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 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте 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. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
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).   

Ребенок подготовительной к школе гуппы (6—7 лет) обладает устойчивыми 
социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что 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, формирующееся 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 сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 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 может не только 
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 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. 
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. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 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.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья.   

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 исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 



по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.   
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 возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей   
о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. 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 запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 
больший объем и устойчивость памяти.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках   
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 
до начала деятельности.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребенку решать 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. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на седьмом 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.  

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. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. 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. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 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. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 
техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) 

Основной контингент воспитанников ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск СП детский сад  №28 

в комбинированных группах с ТНР имеет II и III уровни речевого развития. 

I уровень речевого развития. 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

II уровень речевого развития. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

III уровень речевого развития. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 



самостоятельных высказываниях ребенка есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

IV уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития конституционального происхождения. В структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции 

поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза. У детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно- психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально- органического генеза. Первичные нарушения познавательной 

деятельности, являются наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются 

черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. 

Дети с нарушениями эмоционально - волевой сферы Агрессивные дети. Безусловно, в 

жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он проявлял агрессию, но выделяя данную 

группу, обращается внимание на степень проявления агрессивной реакции, длительность 

действия и характер возможных причин, порой неявных, вызвавших аффективное 

поведение. Эмоционально - расторможенные дети. Эти дети на все реагируют слишком 

бурно: если они выражают восторг, то в результате своего экспрессивного поведения 

заводят всю группу, если они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и 



вызывающими. Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, 

тихо переживают свои проблемы, боясь обратить на себя внимание. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• 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; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок 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; 



• ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 



Образователь

ная область 

Результаты развития  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ранний возраст 
Результаты развития игровой деятельности 
 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Результаты образовательной деятельности 

Социальные отношения 
 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, 
общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 
самостоятельные игры. 


 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 
игровую задачу. 


 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с 
воспитателем и детьми. 


 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 


 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 
детям. 

 Обращаться к взрослому с просьбой помочь устранить недостатки во внешнем виде.

3 – 4 года 
Результаты развития игровой  деятельности 
 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по 

имени игрового персонажа. 
 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 
 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 


 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.  
 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Социальные отношения 
 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад. 
 По  показу  и  побуждению  взрослых  эмоционально  откликается  на  ярко выраженное состояние 

близких и сверстников. 
 



 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, 
игровых действий. 


 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 
состояния, стремится к одобрению своих действий. 


 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 
 

4 – 5 лет 
Результаты развития игровой деятельности 
 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. 


 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных 
(выразительных) образов игровых персонажей. 


 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. 
 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Социальные отношения 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 


 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 


 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 
(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 


 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в 
ролевой диалог. 


 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя 
проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 


 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

5 – 6 лет 
Результаты развития игровой деятельности 


 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами. 




 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-
сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-
фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их практической реализацией через 
выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в 
сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая 
активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они 
выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их 
согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 
переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 
обогащает игровой замысел. 
и Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим познавательным играм.   

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами. 

Результаты образовательной деятельности 
Социальные отношения
 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 


 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 
взрослыми и сверстниками. 


 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 


 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 
договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 


 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на 
просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 


 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные 
представления. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 


 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при 
небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного 
результата. 



Результаты образовательной деятельности 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе



 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры 
правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и 
их последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: 
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;  
 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только 

в присутствии родителей. 

6 – 7 лет 
Результаты развития игровой деятельности 
 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или 

иному виду игровой деятельности. 


 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. 


 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям 
наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 
оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес 
к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую 
интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 
игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-
практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и 
конструктивной деятельности и обратно. 


 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила 
игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 


Результаты образовательной деятельности 

Социальные отношения 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован 
в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  
 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 
совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 


 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил 
и норм. 


 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, 
проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 




 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, переживаниями. 


 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет 
уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Результаты образовательной деятельности 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе. 


 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, 
их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 
 

Познавательное 

развитие 

Ранний возраст.  
Результаты образовательной деятельности  
 Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм 

(доски Сегена, сортеры). 

 Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр). 
 Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 
 Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

 Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, просовывает в 

отверстие, катает). 
 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами.  
 
 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений 

при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей.    

3 – 4 года 
Результаты образовательной деятельности 

 
 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и 
объектов, владеет несколькими действиями обследования. 



 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым. 
 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов. 
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

 

4 – 5 лет 
Результаты образовательной деятельности 
 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 


5 – 6 лет 
Результаты образовательной деятельности 

 
 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 


 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 
решения. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 


 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 
сада. 


 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых 
людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 
 
6 – 7 лет  

Результаты образовательной деятельности 
 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 


 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 



сходных предметах отличие, в разных — сходство. 


 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во 
времени. 


 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной 
стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 


 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 
планах на будущее. 

 

Речевое 

развитие 

Ранний возраст.  
Результаты образовательной деятельности 

 Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 
 Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично действия и 

качества предметов). 

 Сопровождает свои действия словами, рассказывает о своих впечатлениях, отвечает на вопросы. 

 Использует речь по собственной инициативе в общении со взрослыми и сверстниками 
 

 Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к 
своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).  

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 
  Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками.    

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  

 Понимает и выполняет речевые инструкций взрослого. 



3 – 4 года 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 
нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения. 


 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и 

детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 
 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на 

него. 
4 – 5 лет 



Результаты образовательной деятельности 
 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством 
общения со взрослыми и сверстниками. 


 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 


 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы 
объяснительной речи. 
 

5 – 6 лет 
Результаты образовательной деятельности 

 
 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы. 
 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 


 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

6 – 7 лет  
Результаты образовательной деятельности 

 
 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность. 


 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни. 


  

Физическое 

развитие 



3 – 4 года 
Результаты образовательной деятельности 


Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает 
правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 


4 – 5 лет 

Результаты образовательной деятельности 
 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 


 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 
 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

5 – 6 лет 
Результаты образовательной деятельности 





 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание 
других детей и организовать знакомую подвижную игру. 


 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 


 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 
 

6 – 7 лет  
Результаты образовательной деятельности 

 
 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного 
опыта. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние 
своего здоровья. 


 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 
холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

Художественно

-эстетическое 

развитие 


3 – 4 года 

Результаты образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность 
 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные 
переживания. 

Результаты образовательной деятельности 

Восприятие художественной литературы и фольклора 


 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного. 


 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного 

текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 


Результаты образовательной деятельности 

Музыка 
 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении 
музыки. 


 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

4 – 5 лет 



Результаты образовательной деятельности 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 


o Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 
произведения по тематике, близкой опыту. 


Результаты образовательной деятельности 

            Восприятие художественной  литературы и фольклора 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает 
свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 
поступков героев. 


 

Результаты образовательной деятельности 

Музыка 
 

o Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 


o Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 
знакомых интервалов.  

5 – 6 лет 
Результаты образовательной деятельности 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 


 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
  
6 – 7 лет  

Результаты образовательной деятельности 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения. 


 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничает с другими детьми.    

 



 



3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7лет 

Ребенок может спокойно, не Ребенок может применять Ребенок проявляет Ребенок овладевает 
мешая другому ребенку, играть усвоенные знания и способы самостоятельность в основными культурными 

рядом, объединяться в игре с деятельности для решения разнообразных видах способами деятельности, 

общей игрушкой, участвовать в несложных задач, поставленных деятельности, стремится к проявляет инициативу и 

несложной совместной взрослым. Доброжелателен в проявлению творческой самостоятельность в разных 

практической деятельности. общении со сверстниками в инициативы. Может видах деятельности — игре, 

Проявляет стремление к совместных делах; проявляет самостоятельно поставить цель, общении, познавательно- 

положительным поступкам, но интерес к разным видам обдумать путь к ее достижению, исследовательской 

взаимоотношения зависят от деятельности, активно осуществить замысел и оценить деятельности, 

ситуации и пока еще требуют участвует в них. Овладевает полученный результат с позиции конструировании и др.; 

постоянного внимания умениями цели способен выбирать себе род 

воспитателя. экспериментирования и при  занятий, участников по 

Активно участвует в содействии взрослого активно  совместной деятельности; 

разнообразных видах использует их для решения  ребенок обладает установкой 

деятельности: в играх, интеллектуальных и бытовых  положительного отношения к 

двигательных упражнениях, в задач.  миру, к разным видам труда, 

действиях по обследованию Сформированы специальные  другим людям и самому себе, 

свойств и качеств предметов и умения и навыки (речевые,  обладает чувством 

их использованию, в рисовании, изобразительные, музыкальные,  собственного достоинства 
лепке, речевом общении, в конструктивные и др.),   

творчестве. Принимает цель, в необходимые для   

играх, в предметной и осуществления различных   

художественной деятельности видов детской деятельности   

по показу и побуждению    

взрослых ребенок доводит    

начатую работу до    

определенного результата.    

Понимает, что вещи, предметы    

сделаны людьми и требуют    

бережного обращения с ними    

Проявляет эмоциональную Откликается на эмоции близких Понимает эмоциональные Способен договариваться, 

 



 

 активно стремится к   

 познавательному,   

 интеллектуальному общению со   

 взрослыми: задает много   

 вопросов поискового характера.   

 Начинает проявлять уважение к   

 старшим, называет по имени и   

 отчеству   

Владеет игровыми действиями В играх наблюдается Может предварительно Обладает развитым 
с игрушками и предметами- разнообразие сюжетов. обозначить тему игры, воображением, которое 

заместителями, разворачивает Называет роль до начала игры, заинтересован совместной игрой. реализуется в разных видах 

игровой сюжет из нескольких обозначает свою новую роль по Согласовывает в игровой деятельности, прежде всего в 

эпизодов, приобрел первичные ходу игры. Проявляет деятельности свои интересы и игре; владеет разными 

умения ролевого поведения. самостоятельность в выборе и интересы партнеров, умеет формами и видами игры, 

Способен предложить использовании предметов- объяснить замыслы, адресовать различает условную и 

собственный замысел и заместителей, с интересом обращение партнеру. реальную ситуации, умеет 

воплотить его в игре, рисунке, включается в ролевой диалог со Проявляет интерес к игровому подчиняться разным 

постройке сверстниками. экспериментированию, к правилам и социальным 

 Выдвигает игровые замыслы, развивающим и познавательным нормам 

 инициативен в развитии играм;  

 игрового сюжета. в играх с готовым содержанием и  

 Вступает в ролевой диалог. правилами действуют в точном  

 Проявляет интерес к игровому соответствии с игровой задачей и  

 экспериментированию с правилами  

 предметами и материалами.   

 Проявляет творчество в   

 создании игровой обстановки, в   

 театрализации.   

 В играх с правилами принимает   

 игровую задачу, проявляет   

 интерес к результату,   

 выигрышу   



Значительно увеличился запас Речевые контакты становятся Имеет богатый словарный запас. Достаточно хорошо владеет 

 



слов, совершенствуется более длительными и Речь чистая, грамматически устной речью, может 

грамматический строй речи, активными. правильная, выразительная. выражать свои мысли и 

ребенок пользуется не только Для привлечения и сохранения Значительно увеличивается запас желания, может использовать 

простыми, но и сложными внимания сверстника ребенок слов, совершенствуется речь для выражения своих 

предложениями использует средства грамматический строй речи, мыслей, чувств и желаний, 

 интонационной речевой появляются элементарные виды построения речевого 

 выразительности (силу голоса, суждений об окружающем. высказывания в ситуации 

 интонацию, ритм и темп речи). Ребенок пользуется не только общения, может выделять 

 Выразительно читает стихи, простыми, но и сложными звуки в словах, у ребенка 

 пересказывает короткие предложениями складываются предпосылки 

 рассказы, передавая свое  грамотности 

 отношение к героям.   

 Использует в речи слова   

 участия, эмоционального   

 сочувствия, сострадания для   

 поддержания сотрудничества,   

 установления отношений со   

 сверстниками и взрослыми. С   

 помощью образных средств   

 языка передает эмоциональные   

 состояния людей и животных   

Сформирована Движения стали значительно Проявляет интерес к физическим У ребенка развита крупная и 
соответствующая возрасту более уверенными и упражнениям. Ребенок правильно мелкая моторика; он 

координация движений. разнообразными. Ребенок выполняет физические подвижен, вынослив, владеет 

Ребенок проявляет испытывает острую упражнения, проявляет основными движениями, 

положительное отношение к потребность в движении, самоконтроль и самооценку. может контролировать свои 

разнообразным физическим отличается высокой Может самостоятельно придумать движения и управлять ими 

упражнениям, стремится к возбудимостью. В случае и выполнить несложные  

самостоятельности в ограничения активной физические упражнения  

двигательной деятельности, двигательной деятельности   

избирателен по отношению к быстро перевозбуждается,   

некоторым двигательным становится непослушным,   

действиям и подвижным играм капризным. Эмоционально   
 



 окрашенная деятельность   

 становится не только средством   

 физического развития, но и   

 способом психологической   

 разгрузки   

Владеет элементарной Выполняет доступные возрасту Самостоятельно выполняет Способен к волевым усилиям, 
культурой поведения во время гигиенические процедуры, основные культурно- может следовать социальным 

еды за столом, навыками соблюдает элементарные гигиенические процессы нормам поведения и 

самообслуживания: умывания, правила здорового образа (культура еды, умывание, правилам в разных видах 

одевания. Правильно жизни: рассказывает о одевание), владеет приемами деятельности, во 

пользуется предметами личной последовательности и чистки одежды и обуви с взаимоотношениях со 

гигиены (полотенцем, носовым необходимости выполнения помощью щетки. Самостоятельно взрослыми и сверстниками, 

платком, расческой) культурно-гигиенических замечает, когда нужно вымыть может соблюдать правила 

 навыков. Самостоятелен в руки или причесаться. Освоил безопасного поведения и 

 самообслуживании, сам ставит отдельные правила безопасного личной гигиены 

 цель, видит необходимость поведения, способен рассказать  

 выполнения определенных взрослому о своем самочувствии  

 действий. и о некоторых опасных  

 В привычной обстановке ситуациях, которых нужно  

 самостоятельно выполняет избегать.  

 знакомые правила общения со Проявляет уважение к взрослым.  

 взрослыми здоровается и Умеет интересоваться состоянием  

 прощается, говорит «спасибо» и здоровья близких людей, ласково  

 «пожалуйста». называть их. Стремится  

 По напоминанию взрослого рассказывать старшим о своих  

 старается придерживаться делах, любимых играх и книгах.  

 основных правил поведения в Внимателен к поручениям  

 быту и на улице взрослых, проявляет  

  самостоятельность и  

  настойчивость в их выполнении,  

  вступает в сотрудничество  

Проявляет интерес к миру, Отличается высокой Проявляет интеллектуальную Проявляет любознательность, 
потребность в познавательном активностью и активность, проявляется задает вопросы взрослым и 

 



общении со взрослыми, задает любознательностью. Задает познавательный интерес. Может сверстникам, интересуется 

вопросы о людях, их действиях, много вопросов поискового принять и самостоятельно причинно-следственными 

о животных, предметах характера: «Почему?», поставить познавательную задачу связями, пытается 

ближайшего окружения. «Зачем?», «Для чего?», и решить ее доступными самостоятельно придумывать 

Проявляет стремление к стремится установить связи и способами. Проявляет объяснения явлениям 

наблюдению, сравнению, зависимости в природе, интеллектуальные эмоции, природы и поступкам людей; 

обследованию свойств и социальном мире. Владеет догадку и сообразительность, с склонен наблюдать, 

качеств предметов, основными способами удовольствием экспериментирует. экспериментировать 

использованию сенсорных познания, имеет некоторый Испытывает интерес к событиям,  

эталонов (круг, квадрат, опыт деятельности и запас находящимся за рамками личного  

треугольник), к простейшему представлений об окружающем; опыта, интересуется событиями  

экспериментированию с с помощью воспитателя прошлого и будущего, жизнью  

предметами и материалами. В активно включается в родного города и страны, разными  

совместной с педагогом деятельность народами, животным и  

познавательной деятельности экспериментирования. В растительным миром.  

переживает чувство удивления, процессе совместной Фантазирует, сочиняет разные  

радости познания мира исследовательской истории, предлагает пути решения  

 деятельности активно познает и проблем  

 называет свойства и качества   

 предметов, особенности   

 объектов природы,   

 обследовательские действия.   

 Объединяет предметы и   

 объекты в видовые категории с   

 указанием характерных   

 признаков   

Знает свои имя, фамилию, пол, Имеет представления: Знает свои имя, отчество, Обладает начальными 
возраст. Осознает свои — о себе: знает свои имя фамилию, пол, дату рождения, знаниями о себе, о природном 

отдельные умения и действия, полное и краткое, фамилию, адрес, номер телефона, членов и социальном мире, в 

которые самостоятельно возраст, пол. Осознает семьи, профессии родителей. котором живет. 

освоены («Я умею строить некоторые свои умения («умею Располагает некоторыми Знаком с произведениями 

дом», «Я умею сам застегивать рисовать» и пр.), знания («знаю, сведениями об организме, детской литературы, обладает 

куртку» и т. п.). о чем эта сказка»), то, чему назначении отдельных органов, элементарными 
 



Узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский сад, 
группу, своих воспитателей, 
няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших 
родственников. 
Разговаривает со взрослым о 
членах своей семьи, отвечая 
на вопросы при 
рассматривании семейного 
альбома или фотографий.  
Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 
окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего 

вида.  
Способен не только 
объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, 
цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые 
представления о группах 
предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в 
элементарной 

исследовательской 
деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов 
неживой природы, в 
посильной деятельности по 
уходу за растениями и 
животными уголка природы 

научился («строить дом»). 
Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны 
руки, ноги, глаза, ресницы и 
пр.);  
— о семье: знает состав 
своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей 
семьи, о происшедших 
семейных событиях, 
праздниках, о любимых 
игрушках, домашних 
животных;  
 
— об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных 
ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях 
работников детского сада: 
помощника воспитателя, 
повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки;   
— о государстве: знает 
название страны и города, в 
котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем 
окружении  

условиях их нормального 
функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, 
стремится к успешной 
деятельности. 
 
Имеет представления о семье, 
семейных и родственных 
отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные 
связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в 
семье, знает некоторые 
культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет 
представление о значимости 
профессий родителей, 
устанавливает связи между 

видами труда.  
Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  
Имеет некоторые представления о 
природе родной страны, 
достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях 
ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. Проявляет интерес к 
жизни людей в других странах 

представлениями из области живой 
природы, естествознания, 
математики, истории и т. п. 

 



  мира. Стремится поделиться  

  впечатлениями о поездках в  

  другие города, другие страны  

  мира.  

  Имеет представления о  

  многообразии растений и  

  животных, их потребностях как  

  живых организмов, владеет  

  представлениями об уходе за  

  растениями, некоторыми  

  животными, стремится применять  

  имеющиеся представления в  

  собственной деятельности  

Освоил некоторые нормы и Владеет разными способами Соблюдает установленный Способен к принятию 
правила поведения, связанные с деятельности, проявляет порядок поведения в группе, собственных решений, 

определенными разрешениями самостоятельность, стремится к ориентируется в своем поведении опираясь на свои знания и 

и запретами («можно», самовыражению. Поведение не только на контроль умения в различных видах 

«нужно», «нельзя»), может определяется требованиями со воспитателя, но и на деятельности 

увидеть несоответствие стороны взрослых и самоконтроль на основе  

поведения другого ребенка первичными ценностными известных правил, владеет  

нормам и правилам поведения. представлениями о том, «что приемами справедливого  

Испытывает удовлетворение от такое хорошо и что такое распределения игрушек,  

одобрения правильных плохо» (например, нельзя предметов. Понимает, почему  

действий взрослыми. драться, нехорошо ябедничать, нужно выполнять правила  

Внимательно вслушивается в нужно делиться, нужно уважать культуры поведения, представляет  

речь и указания взрослого, взрослых и пр.). С помощью последствия своих неосторожных  

принимает образец. Следуя взрослого ребенок может действий для других детей.  

вопросам взрослого, наметить действия, Стремится к мирному  

рассматривает предметы, направленные на достижение разрешению конфликтов. Может  

игрушки, иллюстрации, конкретной цели. испытывать потребность в  

слушает комментарии и Умеет работать по образцу, поддержке и направлении  

пояснения взрослого слушать взрослого и выполнять взрослого в выполнении правил  

 его задания, отвечать, когда поведения в новых условиях.  

 



 спрашивают Слушает и понимает взрослого,  

  действует по правилу или образцу  

  в разных видах деятельности,  

  способен к произвольным  

  действиям, самостоятельно  

  планирует и называет два-три  

  последовательных действия,  

  способен удерживать в памяти  

  правило, высказанное взрослым, и  

  действовать по нему без  

  напоминания, способен  

  аргументировать свои суждения,  

  стремится к результативному  

  выполнению работы в  

  соответствии с темой, к  

  позитивной оценке результата  

  взрослым  
 
 
 
 



Оценочные материалы 
В СП предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и внедрении системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

Психологическую диагностику личностных качеств. 

Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОО может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла; 

•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 



• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах диагностики заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

В течение двух недель в сентябре и апреле проводится комплексная педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты психолого- педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Проведение психолого-педагогической диагностики предполагает:  

 наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Извлечение из ФГОС ДО 
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. 
  

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать и развивать положительное отношения ребёнка к себе. 

Формировать у  малышей желание рассматривают себя в зеркале, улыбаться своему 

отражению, называть себя по имени, поправлять что-то в своём облике. 

Способствовать развитию у ребёнка представления о своём внешнем облике. 

Формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке. 

Формировать социальные навыки: одеваться и раздеваться, уход за внешним видом, 

правила этикета в процессе общения с взрослым, создавая доброжелательную 

атмосферу сотрудничества. 

Стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогая 

детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

   Содержание образовательной деятельности 
Взаимодействие педагогов с детьми 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное 

взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребёнку: учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребёнка, его чувства, переживания, устремления. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребёнка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в детской организации или семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребёнок 



испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. 

Взаимодействие взрослых с ребёнком является важнейшим фактором 

формирования отношения ребёнка к себе. Отношение ребёнка к себе во многом 

определяет его эмоциональное самоощущение, личностные особенности, отношения с 

окружающими людьми, освоение новых видов деятельности. Создание условий для 

поддержания и развития положительного отношения ребёнка к себе является особой 

задачей педагогической работы с детьми раннего возраста. Для формирования и 

поддержки у ребёнка положительного отношения к себе педагоги должны создавать такие 

условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для окружающих, их любовь, был 

уверен в том, что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Воспитатели 

должны как можно чаще создавать такие ситуации, где центром внимания является 

каждый ребёнок. Детей обязательно нужно называть по имени, использовать имя ребёнка 

в играх, потешках, песенках. В групповом помещении желательно разместить фотографии 

детей, так чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, показать её 

детям и взрослым. Можно также оформить альбом, в котором собраны семейные 

фотографии детей, групповые снимки и пр. Необходимо экспонировать рисунки, поделки 

каждого ребёнка, показывать их родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в 

присутствии ребёнка. Хороший способ поставить ребёнка в центр внимания — отмечать 

дни рождения, изготавливать и дарить подарки. Очень важно проявлять интерес к 

внутреннему миру ребёнка, его семье: разговаривать с ним о родителях, о событиях в его 

жизни, любимых играх, игрушках. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребёнка представления о своём 

внешнем облике. Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, ее 

отдельные детали. Отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, 

поощрять настойчивость в деятельности. 

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о 

мальчике или девочке. Для этого следует обращать внимание малышей на особенности 

причёски, одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тётей, 

няней, а мальчикам — папой, дядей, шофёром и т.п. В групповом помещении и на участке 

должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки 

могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый ребёнок вправе играть с 

теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент игрушек должен быть подобран 

таким образом, чтобы  стимулировать игры, способствующие гендерной идентификации. 

Формирование социальных навыков в процессе общения со взрослым 

В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый называет предметы и 

действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки — всё 

это способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребёнка. В процессе 

умывания, одевания, приёма пищи малыш обучается различным действиям: берёт мыло и 

намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застёгивает и расстёгивает застёжки 

на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. 

Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, 

малыши приобретают необходимые социальные навыки. Главное, к чему должны 

стремиться воспитатели, проводя ежедневные процедуры, — создавать 

доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая детей к самостоятельности, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого малыша: не торопить 

медлительного ребёнка, не предлагать непосильные для малыша действия, не выполнять 

за ребёнка то, что он может делать сам. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей — очень важные моменты для ребёнка и 

его родителей. Утром малышам бывает трудно переключиться на другую обстановку, 

расстаться с мамой. Вечером некоторые дети, увлечённые игрой, не хотят уходить домой, 



расставаться с воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны стремиться 

сгладить эти моменты, сделать их приятными для малыша. 

Если воспитатель при встрече ежедневно уделяет индивидуальное внимание 

каждой семье, ласково приветствует ребёнка, ободряет, это помогает снять напряжённость 

ситуации, делает её менее тревожной. Например, ребёнок не хочет расставаться с 

игрушкой, с которой играл в то время, когда за ним пришли, отказывается прекращать 

игру, игнорируя маму. Воспитатель может предложить маме поиграть вместе с ребёнком 

или взять игрушку с собой. Ласково прощаясь с ребёнком, воспитатель готовит его к 

завтрашней встрече: «До свидания, Катенька! Завтра придёшь, будем играть снова. До 

завтра!» 

Раздевание и одевание. Предоставить детям возможность упражняться в 

последовательности операций раздевания и одевания. Малыши могут наблюдать за тем, 

как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. Имитируя действия других 

детей, действуя по показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, малыши 

учатся снимать и надевать одежду, расстёгивать и застёгивать застёжки.  

Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему 

виду, деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в 

одежде, причёске. Побуждают  обращаться к взрослому с просьбой помочь устранить 

недостатки во внешнем виде. 

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки 

формируются у детей в процессе сотрудничества с взрослым. Малыши наблюдают за 

деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неё. Воспитатель обращает 

внимание детей на всё, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает 

детям помочь ему. Например, малыши могут помогать накрывать на стол (приносить и 

раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца. 

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем 

заняться другой игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на 

место. Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, постирать 

кукольную одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на 

полочку в своём шкафчике. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду на 

стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, педагоги 

также побуждают их помогать,например показать, где шапочка, куда нужно поставить 

сапожки, положить на место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям 

правила этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; 

пользоваться 

салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если 

нечаянно причинил кому-то неприятность; спрашивать разрешения, если хочет 

присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку.  

Становление общения со сверстниками 

Воспитатели должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального 

климата в группе, помогать детям налаживать положительные взаимоотношения друг с 

другом. Педагоги уделяют специальное внимание общению малышей, поддерживают и 

стимулируют наблюдение за игрой ровесников, организуют игры рядом или вместе друг с 

другом, помогают преодолевать ссоры. 

Контакты малышей преимущественно представляют собой попытки привлечь 

ровесника к подвижным эмоциональным играм. Прерывать или запрещать такое 

взаимодействие нельзя. Но воспитатель может придать ему культурную, организованную 

форму. Оптимальным средством для этого являются игры, в которых дети действуют 



одновременно и одинаково (игры-потешки с несколькими детьми, хороводы, совместные 

подвижные игры). 

Дети обмениваться игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные 

совместные действия. Включение малышей в разнообразные формы взаимодействия — в 

совместные игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия 

рисованием, лепкой, конструированием и пр.  

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками, 

предполагает решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, 

поддержка их интереса к сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов 

ровесников, сближающих их друг с другом; организация предметного взаимодействия 

между детьми. 

Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с другом, называя каждого 

ребёнка по имени, обращает их внимание на то, как они красиво одеты, как умеют 

снимать курточку, сапожки и пр. Детям постарше можно предложить помочь сверстнику 

убрать в шкафчик его одежду, вместе зайти в группу. Воспитатель привлекает их 

внимание к вновь пришедшему малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед 

уходом домой сказать «до свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает 

малышей пожелать друг другу спокойного сна. Во время режимных моментов 

воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из них хорошо кушает, 

умывается, одевается. 

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые 

приёмы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая 

детей повторять их. 

Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских 

работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает 

вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребёнка, побуждает 

других малышей похвалить сверстника. действиям друг друга. Поэтому становится 

возможным включение малышей в разнообразные формы взаимодействия — в 

совместные игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия 

рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит 

каждого ребёнка, побуждает других малышей похвалить сверстника. Созданию 

доброжелательных отношений между детьми способствуют также совместное 

рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня 

рождения каждого ребёнка, совместное изготовление несложных подарков для 

именинника. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми добрых 

отношений является привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. 

Воспитатель побуждает детей к сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, 

жалости. 

При этом важно избегать принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что-

то против воли, отрывать их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение 

всего дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению 

доброжелательных отношений между ними. 

Сближению детей могут служить организованные воспитателем эпизоды 

совместного наблюдения за различными событиями и явлениями, естественно 

возникающими в течение дня.  

Педагоги воспитывают у детей уважительное отношение к другим детям, 

независимо от их национальности, особенностей личности и поведения. Этому 

способствует чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. По 



отношению к детям с недостатками развития следует воспитывать тактичное отношение, 

поощрять проявления сочувствия, стремление помочь. 

Обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положительных 

взаимоотношений можно использовать разнообразные игры. 

Так, игры-потешки способствуют установлению эмоционально-положительного 

отношения к сверстнику. Эти игры основаны на непосредственном взаимодействии двух 

детей без использования предметов. В центре их находится взрослый, который предлагает 

малышам повторять за ним те или иные движения и звуки, поочерёдно обмениваясь ими 

или совершая их синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром 

ситуации, как бы дирижирует совместной игрой и одновременно является её участником. 

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются 

лицом друг к другу, создают оптимальные условия для контакта взглядов, физического 

контакта, обмена эмоциями. 

Игры приучают ребёнка внимательно наблюдать за действиями других детей, 

повторять их, прислушиваться к каждому сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр 

взрослый предлагает малышам выполнить вместе какое-нибудь действие (попрыгать, 

поднять ручки, присесть, похлопать в ладошки, покружиться и др.) и побуждает их 

подражать действиям друг друга. 

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу 

народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со 

словом. Они предполагают синхронность движений и физический контакт участников. 

Одновременное многократное повторение движений объединяет детей, удовлетворяя их 

потребность в подражании. 

В форму хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских поэтов и 

композиторов. 

Для более старших детей организация игры с простыми правилами, в которых у 

малышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать 

взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять 

игровые действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с 

действиями сверстника (например, «Воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Лиса и гуси» и пр.).  

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры-

драматизации или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Центральное место здесь 

занимает активное общение детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются 

в персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут служить доступные малышам 

народные сказки, рассказы, стихотворения или сценки из повседневной жизни самих 

детей.  

 

Программа Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 

Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 

25 июня 2019 г. 

 

Технология  Социально-коммнуникативное развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019.- 40с. 



– (ФГОС дошкольного образования) 

 
3 – 4 года  
Игровая деятельность 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 
сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 
саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 
игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 
умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 
режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 
учетом разных игр.  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

 

Сюжетно-ролевые игры  
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 
магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 
в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, 
парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 
взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 
диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 
(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 
игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 
погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 
одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). 
 
По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 
уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 
обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 
кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 
помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 
группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о 
выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 
строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 
простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 
(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры  
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 
показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, 
как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину 
кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому 
пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 



зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — 
ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и 
убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 
том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 
персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог 
ей найти дорогу домой?»). 

 
 
Социальные отношения  

Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии.   

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность  

и доверие к воспитателю.   
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.).   

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 
которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 
обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 
кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 
отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 
педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 
радостных семейных событиях. 

 



Технология  Мосалова Л.Л.  

Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста.-СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010. 

Технология  Алешина Н.В. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003. 



 
4 – 5 лет 
Игровая деятельность 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  
Задачи развития игровой деятельности  
1. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  

 

Сюжетно-ролевые игры  
Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение 

в игре.  
Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 
по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 
действий с играющими детьми. 

 

Режиссерские игры  
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 
мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 
значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 
(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 
(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 
происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 
озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 
(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 
необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 
использовании предметов-заместителей. 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 
выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 
помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 
его в соответствии с игровой задачей.  
 

 
Социальные отношения  

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 
 
воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.   

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.   

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.   

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю.  

 

Содержание образовательной деятельности  



Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 
способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 
взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 
действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 
деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 
элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 
распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 
партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 
форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 
взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 
форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 
обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 
игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 
состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 
Ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду   
и семье.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в выполнении 
процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

Технология  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Алешина Н.В. ООО «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 

Москва, 2002 

Технология Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В. Краснощекова.-

Изд.8-е.-Ростов н/Д: Феникс,2014 

Технология  

 

«Я и мир» 

Мосалова Л. Л. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2010 

Технология Шорыгина Т.А. «Моя семья». Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Технология Шорыгина Т.А. 

Беседы о хорошем и плохом поведении.-М.:ТЦ Сфера,2015 

 
5 – 6 лет 
Игровая деятельность 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 
творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности   
1. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

Сюжетно-ролевые игры   
Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации 

голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 
способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 



требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 
выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой  помощью взрослого согласование общего 
игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор 
по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 
игры.  
 

Игровые импровизации и театрализация 
 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети согласовывают свои 

действия с другими «артистами».  
В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике 
и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 
ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 
стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 
тоненьким голоском).  

 

в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 
Социальные отношения  

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.   
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении.   

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.   

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 
осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 
веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 
эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 
взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 
внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку. 
 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 
умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 
мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 
сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 
всеми. Оценка результатов совместных действий.  



Правила  культуры  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 
сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 
взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 
говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 
закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 
культуры поведения и общения. 
 

Семья.  
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 

Ценностное отношение к труду  
Задачи образовательной деятельности   
1. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников.   

Содержание образовательной деятельности  
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании.  

 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 
людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Технология  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Алешина Н.В. ООО «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 

Москва, 2002 

Технология Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В. 

Краснощекова.-Изд.8-е.-Ростов н/Д: Феникс,2014 

Технология Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез,2015.- 

Технология Шорыгина Т.А. «Моя семья». Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Технология Шорыгина Т.А. 

Беседы о хорошем и плохом поведении.-М.:ТЦ Сфера,2015 

 

6 -7 лет 
Игровая деятельность  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 
детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 



деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 
найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 
учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 
произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 
(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 
первенства.  

Задачи развития игровой деятельности 
1.Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 
новые правила.   
2. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 
интереса к разным видам игр.  

 

Сюжетно-ролевые игры   
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 
диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 
настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 
характера и настроения игрового персонажа.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 
правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 
решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, 
обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе 
игры.   

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 
игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 
согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 
свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 
Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 
инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 
познавательных и др.).   
Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка  
порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 
Социальные отношения  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.   
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.   
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.   
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 
детского сада к праздникам и пр.   

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 
школьником.   

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 

Содержание образовательной деятельности  



Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 
способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 
в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.  
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 
чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 
человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 
детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 
личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 
организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 
договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 
материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 
взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 
научить, проявлять справедливость. 
 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 
проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 
саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 
взрослым, готовятся к школе. 

Правила  культуры  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 
малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 
нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 
движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 
семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.   
 

Ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  
1. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.   
2. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Самообслуживание и детский труд. Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений.  



Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 
выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 
занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 
деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях    

 

Содержание образовательной деятельности  
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

Технология  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Алешина Н.В. ООО «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 

Москва, 2002 

Технология Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В. 

Краснощекова.-Изд.8-е.-Ростов н/Д: Феникс,2014 

Технология Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-80с. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Извлечение из ФГОС ДО  
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.  

 

Ранний возраст.  

Задачи образовательной деятельности 

Развитие культурно нормированных специфических и орудийных действий. 

1.Формировать умение правильно пользоваться окружающими предметами: есть 

ложкой, пить из чашки, рисовать карандашом, копать совочком, причесываться 

расческой, вытираться полотенцем, застегивать пуговицы, полить из лейки и пр. 
Развитие познавательной активности ребенка. 
1.Способствовать проявлению любознательности, получению новых впечатлений, 
в процессе экспериментирования с материалами и веществами, получения новой 
информации об окружающем мире.  
2.Побуждать к самостоятельному экспериментированию. 
Развитие у детей восприятия и мышления  
1.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
2. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 



предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы.   
3. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.   
 

Содержание образовательной деятельности  
Важнейшей характеристикой и показателем развития предметной деятельности 

является познавательная активность ребенка, которая проявляется в любознательности, 

стремлении к получению новых впечатлений, инициативном поиске новой информации об 

окружающем мире. Ребенок исследует новые предметы и игрушки, экспериментирует с 

песком, водой, красками, пытаясь открыть коробочки с «секретом». Педагог учит ребенка 

правильному способу действий, показывает или подсказывает правильное решение, для 

поддержания познавательной активности, стремиться заинтересовать малыша загадочным 

предметом и побудить к самостоятельному экспериментированию. 

Следующим направлением педагогической работы в рамках формирования 

предметной деятельности является развитие у детей восприятия и мышления. Ребенок 

собирает пирамидку, матрешку, складывает картинку из деталей, играет с разнообразными 

вкладышами, ребенок учится учитывать свойства предметов, различать и соотносить их по 

форме, цвету, величине.  

И наконец, еще одной педагогической задачей, которая решается в конце раннего 

возраста, является формирование у детей самостоятельности и целенаправленности в 

предметной деятельности. 

Взрослый помогает ребенку «удерживать» цель, направлять его на достижение 

желаемого результата. Для этого целесообразно использовать такие игры и игрушки, 

действия с которыми предполагают наличие образца: фигурные пирамидки, из которых 

нужно собрать определенный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.); всевозможные 

мозаики или пазлы; кубики или простые конструкторы.  

Для развития познавательной активности нужно обогащать жизнь детей новыми 

впечатлениями, создавать условия для детского экспериментирования. Важно 

поддерживать природное любопытство детей, поощрять любое проявление интереса к 

окружающему миру. Не следует ограничивать познавательную активность малышей, 

ограничение должно касаться только опасных для их жизни и здоровья объектов и 

действий. 

С детьми организуются совместное наблюдение за различными явлениями 

природы. Цель этих наблюдений – поддерживать или пробуждать интерес детей к 

окружающему, вызывать удивление, радость открытия нового. Следует привлекать 

внимание малышей к изменениям в природе. Во время прогулки детей знакомят с 

названиями растений, наблюдают за птицами, насекомыми, рассказывают, где они живут, 

чем питаются. 

Важно также пробуждать и поддерживать интерес детей к  деятельности взрослых. 

Дети любят наблюдать за тем, как воспитатель кормит птичку, ухаживает за цветами; как 

дворник чистит дорожки от снега; как строится соседний дом или разгружается машина и 

др. Педагог должен комментировать свои действия, рассказывать, чем заняты люди, 

отвечать на вопросы детей. 

Специальное внимание следует уделять организации игр, способствующих 

умственному развитию детей (лото, домино, занятия с парными и разрезными картинками 

и пр.). 


Программа Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

— 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — 

(ФГОС дошкольного образования). 



Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 

Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 25 

июня 2019 г. 

 

Технология  Познавательное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова. – 

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019.- 96с. – (ФГОС дошкольного 

образования) 

3 – 4 года  
Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами).   

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур).   

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих  
и дидактических играх и других видах деятельности).   

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.   

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 
составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  
 

 

Технология « 

 4 – 5 лет 
4 – 5 лет 

Задачи образовательной деятельности   
1. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.   
2. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 



особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 
взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.   

3. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении.   
 

Содержание образовательной деятельности  
Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 
зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 
некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 
взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 
Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 
организма, заботы о нем.  
 5 - 6 
Технология  

 

 

5 – 6 лет 

Задачи образовательной деятельности   
3. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 
и детей.   

4. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма.  

Содержание образовательной деятельности  
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 
поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 
разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 
отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 
взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 
органов и условий их нормального функционирования. 
 

 

 5 - 
Технология  

 

 

6 – 7 лет 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 



исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.    
2. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.   
3. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 
и детей.   

4. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства.   

5. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.    
6. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.   
7. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 
детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 
действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 
любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии,  
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 
своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 
события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 
которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 
 
 

Технология  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Извлечение из ФГОС ДО  
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. 
 3 – 4 года 

           
Ранний возраст.   

Задачи образовательной деятельности 
Развитие умений понимать речь взрослого, выполнять простые инструкции  
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия 

со словом, выполнять несложные просьбы.   
2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»  
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со 

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом.   
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.   



Развитие активной речи   
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).   
 

В раннем возрасте развивается еще одна важнейшая функция речи – регулятивная. 

У ребенка появляется способность управлять своим поведением с помощью слова, 

планировать свои действия. Выполняя инструкции и поручения взрослых, малыш учится 

действовать не импульсивно, а подчинять свое поведение сначала слову взрослого, а 

потом и своему собственному. Эта способность возникает не сразу. Бывает, что малыш 

понимает просьбу или инструкцию взрослого, даже начинает действовать в соответствии 

с ней, но не может до конца реализовать намерение. Например, ребенок по просьбе 

взрослого идет за книжкой, но по пути отвлекается на какую-нибудь игрушку. Долгое 

время воспринимаемые предметы и сложившиеся двигательные стереотипы остаются 

более сильными побудителями действий, чем значение слов взрослого. Развитию у 

ребенка способности подчинять свое поведение словесной инструкции следует уделять 

специальное внимание. К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую 

функцию. Например, ребёнок сообщает маме, что он собирается построить гараж для 

машины, или рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе 

суп, потом будем есть». 

Эти задачи решаются как в ходе взаимодействия воспитателя с детьми в 

повседневной жизни, так и при проведении специальных игр и занятий. 

Для развития речи детей раннего возраста необходимо создавать специальные 

психолого-педагогические условия. 

Важным условием речевого развития является богатство впечатлений, получаемых 

ребенком. Чем больше впечатлений, тем больше у малыша поводов к речевому общению 

со взрослыми и сверстниками. 

Речь взрослого должна сопровождать все виды совместной деятельности с 

ребенком: кормление, одевание, гигиенические процедуры и т. п. 

Необходимым условием развития речи детей является установление с каждым 

ребенком эмоциональных и «деловых» контактов. Малыши охотнее разговаривают с теми 

взрослыми, которые проявляют к ним внимание, ласку, играют с ними. 

Ребенку необходима уверенность в том, что взрослый его слушает и понимает, 

поэтому так важно, чтобы педагог откликался на все обращения малыша, поощрял и 

поддерживал их. 

Важно создавать в группе жизнерадостную теплую атмосферу, обеспечивающую 

детям хорошее настроение. Состояние подавленности, страха угнетают речевую 

инициативу детей. 

На этапе становления речи большое влияние на ее развитие оказывает речь 

окружащих взрослых. Речь педагогов, работающих с маленькими детьми, должна 

соответствовать определенным требованиям. Она должна быть: 

• адресована не только группе детей, но и лично каждому ребенку. Этим 

обеспечивается привлечение внимания малыша к речи взрослого и готовность ответить на 

нее; 

• эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выраженное 

определенным тоном, помогает маленькому ребенку лучше понять смысл слов; 

• правильной, отчетливой, неспешной; 

• понятной, касаться интересных для ребенка тем. Это обеспечивает вовлеченность 

малыша в речевой контакт со взрослым и его активность в этом процессе; 

• более сложной, чем речь ребенка, как по структуре и форме фраз, так и 

лексически. Взрослый должен давать ребенку более сложные речевые образцы, чем те, 

которыми он уже владеет. 



В течение дня воспитатель должен разговаривать с детьми о том, что они видят и 

делают, объяснять, что им предстоит сделать. Обсуждая с малышами события дня, следует 

побуждать их к высказываниям, задавать вопросы. Совершая ежедневные процедуры, 

воспитатель должен комментировать свои действия, использовать в речи подходящие 

присказки, стихи, песенки. Речью необходимо сопровождать все повседневные дела в 

группе: накрывание на стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. 

Помогая воспитателю, наблюдая за его действиями, дети узнают новые слова, учатся 

слушать речь, действовать по инструкции взрослого. 


Программа Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 

3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — 

(ФГОС дошкольного образования). 

Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение 

ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 25 июня 2019 

г. 

 

Технология  Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» 

/ С.Ю.Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019.- 80с. – (ФГОС дошкольного образования) 

 
 

3-4 года 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться.   
 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 
игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 
общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 
при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 
знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 
взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен. 
 
 

 

Парциальная 

программа 

 

Технология  

 4 - 5 
4 – 5 лет 

Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 



общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 
монологов и элементов объяснительной речи.   

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.   
 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 
к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 
собеседников.  

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 
интонация, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов.  

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 
день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
 
 
 
Парциальная 

программа 

 

Технология  

 

 

5 – 6 лет  

Задачи образовательной деятельности  
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.   
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.   
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.   
 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 
невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 
разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 
слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 
распространенно, ориентируясь на задачу общения). 



Парциальная 

программа 

 

Технология  

6 – 7 лет 



Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.   
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.   
 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 
согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 
поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 
вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 
нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 
новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 
тебе!»).  

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 
встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 
первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 
руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 
представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 
другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

 
Парциальная 

программа 

 

Технология  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Извлечение из ФГОС ДО  
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.). 
 

Ранний возраст.   
Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание.   
2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать  
 
изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 
красок, объемную форму лепки.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 



предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 
линиями.  

4.  Развивать умение вслушиваться в музыку, к словам песен, побуждать к 
подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

5.Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 
словам песни и характеру музыки.  
 

 

Содержание образовательной деятельности  
Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

Предметом совместного эстетического переживания взрослого и ребенка могут 

быть не только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: 

яркий коврик на полу, ваза на столе, разноцветные чашки для чая, нарядная одежда 

(бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки). Например, расставляя на столе 

посуду, воспитатель может спросить детей: «А где наши красивые чашечки? Вот такие 

желтенькие поставим на стол Машеньке и Пете, а с красными пятнышками – Сашеньке и 

Танюше». Можно попросить малышей выбрать вазу для принесенных с прогулки цветов 

или листьев и сказать: «Вот какой получился красивый букет!» 

Рассматривая с детьми картинки в книжках, полезно обращать их внимание на 

одежду персонажей (красивые красные сапожки у петушка, яркий, веселый узор на 

сарафане у матрешки). Также следует привлекать внимание детей к противоположным 

персонажам: аккуратная девочка и девочка-грязнуля. С целью ознакомления малышей с 

эталонами «красивый – некрасивый» некрасивый» можно заранее подобрать 

соответствующие картинки и обсудить их с малышами. При этом в качестве негативного 

примера нельзя использовать особенности внешнего облика детей. 

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети. 

Известно, что для развития у человека умения воспринимать и различать красивое и 

некрасивое чрезвычайно важное значение имеет ранний опыт. Групповые помещения, 

лестницы, коридоры детского учреждения должны быть оформлены красиво, со вкусом. 

Их могут украсить детские рисунки, поделки, репродукции картин, экспозиции 

произведений народного творчества, игрушки. Экспозиции следует периодически менять, 

обращая внимание детей на то новое и красивое, что появилось в групповом помещении. 

Предметом совместного наблюдения может стать только что распустившийся цветок на 

подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев (их 

цвет, форма) и др. 

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее 

проявлениях (например, деревья и трава осенью и весной; сверкающий снег или иней, 

узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее 

подобрать соответствующие стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, 

картинки, которые будут способствовать эмоциональному отклику ребенка на 

окружающее, закрепят полученные им впечатления. Во время прогулки нужно побуждать 

детей играть с разнообразными природными материалами: листьями, травой, снегом, 

песком, камешками, водой и т.д. Так, можно складывать коврики из веточек и цветов, 

украшать домики из песка травой и камешками. Полезно предлагать детям сравнивать 

наблюдаемые явления, пользуясь художественными образами («листики шуршат, как будто 

шепчутся»; «камешек холодный, как льдинка» или «похож на лягушку»). Малыши учатся 

чувствовать уникальность, необычность происходящего в природе (разноцветная капелька 

дождя на веточке, распустившийся цветок, цветовая гамма неба, скрип снега и т.д.). Такие 

наблюдения способствуют накоплению у детей художественных впечатлений, создают 

основу для развития эстетической деятельности. 

Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: 

его искреннее восхищение или удивление при встрече с прекрасным всегда находят у 



детей отклик. Любые попытки малыша выразить свои эстетические переживания должны 

находить поддержку и одобрение взрослого. Следует учитывать, что эстетические эмоции 

не могут возникнуть у ребенка по указанию педагога, для этого требуется особый настрой. 

Взрослый может лишь способствовать его возникновению. Необходимо проявлять 

чуткость и деликатность по отношению к чувствам малыша. Принуждение и навязывание 

приводят к выхолащиванию чувств и формированию у ребенка негативного отношения к 

художественно-эстетической деятельности. Особое значение в эстетическом воспитании 

имеет знакомство детей с произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча 

ребенка с миром искусства – тем лучше. При этом необходимо соблюдать меру, исходя из 

индивидуальных особенностей ребенка, его желаний, предпочтений. Если малышу не 

хочется слушать музыку, стихотворение (он устал, отвлекся) – не стоит настаивать, можно 

привлечь его внимание в другой раз или подобрать для совместного восприятия с ним 

другое произведение. 

Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно 

прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. 

Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально выразительные отрывки музыки 

М. Глинки, П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя 

музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями. Важно, чтобы произведения 

искусства были включены в контекст общения взрослого с ребенком. Выходя с малышами 

на прогулку, педагог может выразительно прочитать подходящее стихотворение о природе 

А. Пушкина, А. Фета, Ф. Тютчева; укладывая детей спать – спеть колыбельную; во время 

чтения рассмотреть с ребятами иллюстрации В. Васнецова, И. Билибина, Т. Мавриной. 

Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности 

Художественную деятельность дети осваивают постепенно. Задача взрослых – 

создать условия для ее развития, заметить и поддержать к ней интерес ребенка. Но не 

стоит спешить и форсировать его развитие. Привлекая ребенка к тому или иному виду 

художественной деятельности (изобразительной, музыкальной и т. д.), следует помнить, 

что на данном возрастном этапе главное – это интерес, удовольствие и радость малыша от 

процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать, играть на музыкальных 

инструментах, петь и т.д. Важен эмоциональный отклик ребенка на песенку или картинку, 

его желание сопровождать музыку движениями, стремление действовать с красками и 

глиной, интерес к стихам, кукольному театру. 

Малыши познают окружающий мир чувственным путем, исследуя его с помощью 

разнообразных действий. Приобщение детей к художественной деятельности начинается с 

познавательных и предметно-практических действий с разнообразными материалами: 

ребенок экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, красками, погремушкой, 

колокольчиками. При этом он делает «открытия»: узнает, что краска оставляет след на 

бумаге, кусочек глины может принимать причудливые формы, звучащие игрушки и 

предметы издают разнообразные звуки. 

Специально созданная педагогом соответствующая развивающая среда 

способствует художественно-эстетическому развитию детей. 

В группе в доступном для малышей месте должны находиться материалы для 

разных видов художественно-эстетической деятельности. Однако не следует предлагать 

слишком много разнообразных материалов одновременно, так как это рассеивает 

внимание детей. 

Ребенку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет, 

пойти навстречу его желаниям (исключая действия, опасные для здоровья). Например, 

сначала малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если его 

интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. Важно 

продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия. Со временем благодаря помощи взрослого у ребенка возникнет 



интерес к соответствующему действию с тем или иным материалом, а затем и к результату 

этого действия – образу предмета, явления, воплощенному в красках, линиях, звуках. 

Взрослый должен помочь детям перейти от манипулятивных действий с 

художественным материалом к использованию его по назначению, освоению различных 

средств выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные 

впечатления от окружающих предметов и явлений. Это следует делать ненавязчиво, без 

принуждения, весело – в игре, свободной деятельности. В игре за звуками, штрихами, 

пятнами легче увидеть образ какого-то предмета, явления. В процессе игры маленький 

ребенок лучше постигает смысл художественной деятельности, что очень важно для ее 

последующего развития. 

Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает 

желание рассказать об этом в рисунке, песенке или танце. В ходе игры следует развивать 

способность малышей узнавать изображения знакомых предметов, явлений; умение 

эмоционально откликаться не только на содержание образа (например, малыш радуется, 

узнав птичку или зайчика), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, 

гладкую поверхность глины, камня, громкую или тихую, быструю или медленную музыку 

и т.д. Необходимо создавать условия для того, чтобы дети могли сравнивать свойства 

материала или используемых выразительных средств. С этой целью нужно побуждать 

малышей прислушиваться к разным звукам; смешивать краски, получая разные цвета; 

мять в руках твердую и мягкую глину; гладить ладошкой гладкий ватман и шершавую 

гофрированную бумагу. Воспитатель, радуясь и удивляясь «открытиям» малышей, 

побуждает их поделиться своими впечатлениями, чувствами. 

Приобщение к изобразительной деятельности 

 Изобразительная деятельность предоставляет детям широкие возможности для 

экспериментирования с различными материалами. В группе должны быть карандаши, 

краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, 

пластические материалы. Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать 

свободу и разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть удобным для 

использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать толстой кисточкой с 

короткой ручкой, которой можно делать крупные мазки; детям постарше, у которых более 

совершенна мелкая моторика, можно предлагать и тонкие кисточки. 

Детей раннего возраста нужно познакомить с основными приемами работы с 

различными материалами. Малышам следует предлагать рисовать не только карандашами, 

фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками поролоновой губки, 

щеточками, «печатками». Ребята могут рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на 

ткани, дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана можно расположить не 

только на столе, но и на полу, с тем чтобы дети имели возможность для свободных 

разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. Один малыш может выбрать для 

рисования карандаш, другой – мелок, третий – губку, пропитанную краской. В такой 

ситуации создаются благоприятные условия для налаживания совместной деятельности, 

подражания действиям друг друга и освоения новых материалов для изобразительной 

деятельности. 

По завершении коллективного рисунка воспитатель может спросить у малышей, 

что они нарисовали; помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, 

цветок, дождик и т.п.); дорисовать некоторые детали к рисункам детей так, чтобы 

получился новый образ, например, соединить линиями цветные пятна или добавить 

несколько пятен, чтобы получилась мышка, домик, человечек и т.п. Можно предложить 

малышам дорисовать к рисунку педагога какие-либо детали и придумать, что получилось. 

Хорошим приемом для стимуляции детского воображения является кляксография. 

Если брызнуть краску на бумагу и сложить лист пополам кляксой внутрь, получится 

картинка-клякса. Затем можно предложить детям угадать, что получилось, или дорисовать 

картинку, дав полную свободу фантазии. 



Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности 

детей воспитатель может использовать заготовки, например, вырезать фигурку тигра, 

кошки, жирафа и предложить малышам нарисовать на ней полоски и пятна; изобразить на 

ватмане большую змею и попросить детей разрисовать ее так, как им захочется. Хорошим 

приемом является примакивание к бумаге поролоновой губки, пропитанной краской, или 

специальной печатки. Печатками могут служить вырезанные из поролона фигурки, 

катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы. С помощью приема 

примакивания дети могут украсить елку разноцветными шарами, яблоню – яблоками или 

птичками, клумбу – цветами. 

Воспитатель должен откликаться на просьбы детей нарисовать картинку по их 

замыслу. В ходе такой деятельности малыши внимательно наблюдают, как взрослый 

рисует киску, куклу, машинку, домик и пытаются подражать. Обязательно нужно 

поддерживать инициативу ребенка при создании самостоятельных рисунков по замыслу. 

В ходе занятий изобразительной деятельностью необходимо побуждать детей к 

целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные 

сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для 

котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы и т.п. 

Воспитатель должен помогать детям создавать предметные и сюжетные рисунки. 

Например, взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей просит дорисовать головки 

цветов и солнышко. 

Пробуждая у детей интерес к лепке из пластилина, глины, теста, следует помогать 

им создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки 

малыши могут раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных 

материалов фигурки, катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы. С 

помощью приема примакивания дети могут украсить елку разноцветными шарами, 

яблоню – яблоками или птичками, клумбу – цветами. 

Воспитатель должен откликаться на просьбы детей нарисовать картинку по их 

замыслу. В ходе такой деятельности малыши внимательно наблюдают, как взрослый 

рисует киску, куклу, машинку, домик и пытаются подражать. Обязательно нужно 

поддерживать инициативу ребенка при создании самостоятельных рисунков по замыслу. 

В ходе занятий изобразительной деятельностью необходимо побуждать детей к 

целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные 

сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для 

котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы и т.п. 

Воспитатель должен помогать детям создавать предметные и сюжетные рисунки. 

Например, взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей просит дорисовать головки 

цветов и солнышко. 

Пробуждая у детей интерес к лепке из пластилина, глины, теста, следует помогать 

им создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки 

малыши могут раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных  

материалов (глины, дерева, пластмассы и пр.). 

В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают 

разнообразными приемами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают 

углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая плоские и объемные 

формы, разнообразные фигурки. Занятия лепкой можно вплетать в игровые сюжеты, 

используя изготовленные из пластилина предметы (грибочки для ежика, пирожки для 

кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

Детей раннего возраста знакомят с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов с использованием разноцветной 

бумаги, природного и бросового материала (листьев, веточек, семян, кусочков бумаги, 

ткани, ваты и пр.). 



Приобщая детей к изобразительной деятельности, следует поддерживать 

инициативу ребенка, его стремление что-либо изобразить; предоставлять право выбора 

материала, средств. Показывая малышам образцы того или иного вида деятельности, 

взрослый должен предоставить им возможность действовать самостоятельно и не 

навязывать всей группе одно и то же занятие или игру. 

При проведении занятий и игр с маленькими детьми лучше комплексно 

использовать различные виды художественной деятельности, например, рисовать под 

музыку, лепить персонажей сказок и затем обыгрывать их сюжеты. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. Следует 

поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к 

тому, что у него получилось. Нельзя забирать у малыша рисунки и поделки без его 

разрешения, лучше попросить его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) что-нибудь 

специально для выставки, в подарок педагогу (родителям, другому ребенку). Желательно, 

чтобы экспонировались все детские работы (а не только самые лучшие). Но 

предварительно нужно договориться с автором: «Ты хочешь, чтобы твой рисунок был на 

выставке?» или «Давай поставим твоего пластилинового ежика на выставку, чтобы все 

видели, как ты хорошо его слепил». Необходимо привлекать внимание детей и родителей к 

продуктам детского творчества: «Посмотрите, как наши дети рисуют. Вот Петя нарисовал 

красивую рыбку, а Катя изобразила замечательный цветок…» и т.п. Внимательное 

отношение взрослых к детским работам способствует развитию у ребенка положительного 

самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за 

достижения. 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в группе должны быть созданы 

особые условия. 

Музыку следует органично включать в различные виды деятельности 

(физкультурные занятия, занятия изобразительной деятельностью, при проведении 

подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов полезно использовать 

соответствующее музыкальное сопровождение (веселая музыка на прогулке, при 

проведении зарядки, колыбельная перед сном). Но следует соблюдать меру, так как 

постоянный музыкальный фон может утомить детей и притупить их восприимчивость к 

музыке. 

В детском учреждении должен быть музыкальный зал, оснащенный музыкальными 

инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.); в групповом помещении оборудован 

музыкальный уголок, оснащенный детскими музыкальными инструментами (бубен, 

барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки). 

Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши 

учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, имитировать звучание 

разных инструментов (например, барабан – «бум-бум», дудочка – «ду-ду-ду», колокольчик 

– «динь-динь»). 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная 

отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, – это основа его будущей 

музыкальности. Для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку педагог 

должен петь малышам песенки, предлагать для прослушивания фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в 

исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыкального 

произведения следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером 

музыки, пританцовывать, притопывать, хлопать в ладошки, кружиться, подпевать. Также 

можно побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки – кукол, зайчиков, 

медвежат, игрушки, надевающиеся на руку. Педагог должен разделять любой 

эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключиться к его действиям, хвалить. 



Следует предоставлять малышам возможность прослушивать разнообразные 

музыкальные инструменты и игрушки, акцентируя внимание детей на их звучании 

(громкость, высота, темп и др.). При этом взрослый должен использовать различные 

эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными инструментами 

(«сердитый барабан», «веселый бубен», «звонкий колокольчик», «грустная дудочка», 

«озорная погремушка» и т.п.); побуждать малышей ассоциировать характер музыки с теми 

или иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, медведь 

пробирается сквозь чащу и т. п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить 

детям изобразить мимикой, движениями настроение, передаваемое музыкальными 

инструментами. 

Педагог должен поддерживать интерес и побуждать детей к пению, танцам, игре на 

детских музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры. Например, он 

может раздать малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить всем 

вместе поиграть на них – получится «веселый оркестр». Подражая взрослому и друг другу, 

малыши овладевают простыми танцевальными движениями (ставят ножку на носок, 

кружатся, приседают, размахивают платочком в такт музыке). Воспитатель может 

попросить малышей спеть колыбельную куколке, сделать зарядку с зайчиками под 

веселую песенку. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать 

их желание и интерес. Главное – чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой 

ему деятельности. Умение правильно интонировать или, хлопая (топая), попадать в ритм 

звучащей музыки не должно быть целью занятий. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые 

организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только 

смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в 

выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 

 Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в 

процессе разнообразных игр-забав, хороводов, при прослушивании выразительного 

чтения стихов и сказок взрослыми. Педагог должен использовать разные возможности для 

того, чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребенка. 

Например, на прогулке воспитатель может сказать: «Посмотрите, какое ласковое 

солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы ему улыбнемся, поздороваемся с ним». 

Он также может предложить малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, 

летает самолетик, качаются веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно 

сопровождать такие действия подходящими стихами и песенками. 

С театрализованными представлениями дети могут познакомиться при просмотре 

спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке 

профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, старших детей. 

Педагог может инсценировать знакомые детям стихи и сказки («Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Курочка Ряба» и др.) и в повседневной жизни, используя для этого 

разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на 

фланелеграфе), а также обычные игрушки. Желательно привлекать детей к посильному 

участию в инсценировках, обсуждать с ними увиденное. Детям раннего возраста сложно 

произнести текст роли полностью, но они в состоянии проговаривать некоторые фразы, 

изображать жестами действия персонажей. Например, при инсценировании сказки 

«Репка» малыши могут «тянуть» репку, при разыгрывании сказки «Курочка Ряба» 

изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком и пищать за нее. 



Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными 

персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослым и 

подражая ему, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуют свою речь, в которой важными составляющими являются эмоциональная 

окраска и интонация. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точной передачи 

особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его 

эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что испытывает персонаж, 

помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок 

развивает чувства ребенка, представления о плохих и хороших человеческих качествах  
 

Программа Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 

Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 

25 июня 2019 г. 

 

Технология  Художественно-эстетическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» / С.Ю.Мещеряков, Л.Н. 

Галигузова. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019.- 64с. – 

(ФГОС дошкольного образования) 
 
 

 
3 – 4 года  

Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 
явлений природы и окружающего мира.  

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 
интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

4 – 5 лет  
Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы.  

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 
книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

5 – 6 лет  
Задачи образовательной деятельности  
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).   
Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений 



Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.  
 
6 – 7 лет  

Задачи образовательной деятельности  
1. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 
досуговой деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 
высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 
привлекательные предметы быта и природные объекты. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Извлечение из ФГОС ДО  
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; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 
 
Ранний возраст. Первая половина года  

Задачи образовательной деятельности 

1..Побуждать к воспроизведению простых движений по показу взрослого. 

Содержание образовательной деятельности  
            Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей 

образования детей дошкольного возраста.   
При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 
удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 
общении со сверстниками и взрослыми.  
 

 

Ранний возраст Вторая половина года  
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.   

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.   
 



Содержание образовательной деятельности  
Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. 

Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка, темпы его 

физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием 

детей, варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не 

допуская перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают 

в подвижные игры, стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры. 

Если возникает необходимость в коррекции движений ребёнка, педагоги должны 

использовать не порицания, а игровые приёмы, переключение, поощрение. 
На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 
подвижные игры. 
 
 

 

Программа Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 

Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 

25 июня 2019 г. 

 

Технология  Физическое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / С.Ю.Мещеряков, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2019.- 40с. – (ФГОС дошкольного 

образования) 

 

3 – 7 года  
Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.   
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
координации, общей выносливости, силы, гибкости.   

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя.  

Содержание образовательной деятельности 
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Образовательна

я область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

образовательная 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

Самостоятельная 

деятельность детей 



деятельность детей деятельность 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

НОД 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Индивидуальная 

игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Рассматривание. 

Экспериментирова

ние 

Дежурство. 

 

-наблюдение; 

-беседа; 

-игровые 

ситуации; 

-проблемные 

ситуации. 

Создание 

соответствующей  

развивающей  

предметно-

пространственной  

среды для  

самостоятельной 

деятельности. 

 

 

3 - 4 года Приоритетная 

сфера инициативы — 

продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

 

4—5 лет Приоритетная сфера 

инициативы — познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

 

5-6лет Приоритетная сфера 

инициативы — 

внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

 

6-7лет Приоритетная 

сфера инициативы — 

научение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

 

-Создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка. 

-Рассказывать детям об их 

реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях. 

-Отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 

-Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

-Помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных поставленных 

целей. 

-Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявлять 

уважение к его 

интеллектуальному труду. 

-Создать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, 

стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

-Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку. 

-Создать в группе 

-Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

-Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей. 

-Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других или ту 

-Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта 

-Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 



-Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

-В ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать 

в своем темпе. 

-Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в 

роли носителей критики 

только игровые персонажи, 

для которых создавались 

эти продукты. Ограничить 

критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности. 

-Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

-Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. 

-Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и 
тактичность. 

 

возможность, используя 

мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

-Негативные оценки можно 

давать только поступкам 

ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

-Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, 

организуемая самими детьми 

деятельность. 

-Участие взрослого в играх 

детей полезно при 

выполнении следующих 

условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения 

роли также определяется 

детьми. 

-Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

-Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения 

взрослых. 

-Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день. 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

-Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

-При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

-Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день и на более 

отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца 

и т.п. 

-Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. 

-Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с 

просьбой  показать 

воспитателю и научить 

его тем индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого. 

-Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

-Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

-При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем при 

организации игры. 

-Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления работы с семьёй  по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы дошкольного 

образования являются: 

- наличие у родителей программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в программе по следующим линиям развития: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• социально- коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

• речевое развитие 

-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми программы на основе 

следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации программы важно 

иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать все направления развития ребенка (физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно -эстетическое). Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 



процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация 

- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей  по 

телефону или  электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей 

с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Лист здоровья ребенка», «Портфолио» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Речевое  развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей 

4.  Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных речевым 

развитием детей  

Познавательное  развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями познавательного развития 

детей. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 



познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом. 

3.  Проведение родителями обследования математического развития детей с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным развитием детей. 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

- коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 

сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 

пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 



взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• лист здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

 
Методические рекомендации по налаживанию диалогического партнерского  

взаимодействия профессиональных воспитателей с родителями  воспитанников. 

Профессиональная компетентность педагога в сфере общения с родителями 

воспитанников складывается из: 

Личностных качеств  и установок 

 Готовность к непрерывному профессиональному совершенствованию в области общения 

с родителями воспитанников 

 Осознание собственных ошибок и трудностей в организации общения с родителями 

 Установка на доверительное и безоценочное взаимодействие с родителями 

 Выдержка, тактичность, наблюдательность, уважительность... 

Знания 

 о семье 

 об особенностях семейного воспитания 

 о специфике взаимодействия общественного и семейного воспитания 

 о методах изучения семьи 

 о современных формах организации общения 

 о методах активизации родителей. 

Умений и навыков 

 Умение преодолевать психологические барьеры общения 

 Владение методами изучения семьи 

 Умение прогнозировать результаты развития ребенка в семье 

 Умение ориентироваться в информации 

 Умение конструировать программу деятельности с родителями 

 Умение организовать традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями 

 Коммуникативные умения и навыки: устанавливать контакт с родителями, понимать их, 

сопереживать им; предвидеть результаты общения; управлять своим поведением; 



проявлять гибкость в общении с родителями; владеть этикетными нормами речи и 

поведения. 

В общении педагога с родителями можно выделить два вида общения: 

 групповое (фронтальное) общение – подразумевает специально организованные 

мероприятия, направленные на решение ряда информационных, познавательных и 

коммуникативных задач; 

 дифференцированное педагогическое общение – подразумевает как специально 

организованное, так и спонтанное общение педагога с одним или подгруппой родителей. 

Такое общение решает, в основном, задачи индивидуального консультирования или 

работы с родителями, дифференцированными в подгруппу по каким-либо основаниям 

(неполные семьи, семьи с 2-мя и более детьми, семьи будущих первоклассников и т.д.).  

Характер общения педагога с родителями обусловлен следующими составляющими: 

 психолого-педагогической подготовленностью; 

 коммуникативной культурой педагога; 

 личностной психологической готовностью. 

В случае отсутствия хотя бы одной из указанных составляющих педагогическое общение 

педагога с родителями становится малоэффективным, а диадическое общение и вовсе 

невозможно наладить. 

Примерный кодекс общения: 

1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в общении. 

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей. 

3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь положительное о 

ребенке — это лучший способ расположить родителей к себе. 

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать пример 

воспитанности и такта. 

6. В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости — этим своего достоинства 

уронить нельзя, но укрепить его можно. 

 

Портрет педагога 

 Обладает устойчивой потребностью в самосовершенствовании в сфере общения с 

родителями 

 Признает роль родителей в воспитании детей как ведущую и роль педагога как их 

«помощника» 

 Стремится к активному и содержательному общению с родителями с целью оказания им 

помощи в воспитании детей 

 Обладает высокой степенью диалогичности в общении с родителями. 

 В общении с родителями проявляет внимание, выдержку, тактичность, другие 

профессионально значимые качества. 

 Владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и 

образовательных потребностей родителей. 

 Учитывает социальные запросы родителей (интересы, образовательные потребности) при 

организации общения с ними. 

 Умеет планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, 

традиционные и нетрадиционные формы организации общения и методы активизации 

родителей. 



 Обладает развитыми коммуникативными навыками. 

 

Этапы установления доверительно-деловых отношений между воспитателем и 

родителями 

 

Первый этап установления доверительных отношений - создание у педагога и трансляция 

родителям положительного образа ребенка. 

На втором педагог передает родителям те неожиданные или интересные знания о 

ребенке, которые не могли быть ими получены в семье (например, данные 

социометрического исследования о положении ребенка в группе сверстников или 

особенности элементов учебной деятельности, которые формируются у ребенка на 

занятиях). При этом педагог доверительно сообщает родителям о своих затруднениях и 

советуется с ними, как поступить сформировать у родителей установку на 

сотрудничество. 

На третьем этапе взрослые меняются ролями. Педагог знакомится с проблемами семьи, 

возникающими в ходе воспитания ребенка. 

Четвертый этап установления доверительно деловых контактов с родителями состоит в 

совместных исследованиях личности ребенка, выработке согласованного взгляда на его 

воспитание, коррекции всеми взрослыми своих воспитательных позиций, на основании 

чего реализуется единое педагогическое воздействие. 

Ошибки в общении педагога с родителями: 

 поличное обращение, 

 торопливость в оценке ребенка с акцептом на негативные проявления, 

 пренебрежение к собеседнику, игнорирование его настроения, состояния, жизненного 

опыта. 

Слушаем родителей 

Слушание может быть пассивным и активным (понимающим). Пассивное 

слушание необходимо в случаях: когда собеседник хочет высказать свое мнение или 

отношение к чему-либо; в напряженных ситуациях, когда он хочет обсудить волнующие 

его вопросы («Расскажите, что вас беспокоит?») 

При пассивном слушании следует придерживаться следующих правил: 

1. Стараться не вмешиваться в монолог говорящего. 

2. Внимательно слушать все, что говорит собеседник. 

3. Постоянно давать собеседнику сигналы, что вы сосредоточены 

на его словах: «Да-да. Понимаю вас» 

Активное слушание необходимо, когда желание говорить очень слабое или отсутствует, 

когда собеседник стремится получить более активную поддержку, помощь или одобрение. 

Прием отражения чувств — стремление показать собеседнику, что слушатель понимает 

его чувства, состояние. Делаем акцент не на содержании сообщения, а на эмоциональном 

состоянии собеседника: «Мне кажется, что вы чувствуете...», «У меня такое ощущение, 

что вы чем-то...», «Я вижу, что вы очень сердиты». Если слушатель в конфликтной 

ситуации покажет говорящему, что понимает его чувства, «обвинительный накал» речи 

собеседника спадет. 

Прием выяснения — обращение к говорящему за уточнениями. Следует использовать 

фразы: «Не повторите ли вы еще раз?», «Что вы имеете в виду?», «Не объясните ли вы 

это?», «Извините, я не совсем понял вас...» и т.д. Такие мягкие, нейтральные фразы 



приглашают собеседника, не обижая его, высказывать свою мысль более конкретно, 

подыскивать точные слова. Выяснение полезно использовать в случаях, когда 

собеседники решают проблему и им необходимо точно понять позицию друг друга. 

Прием перефразирования — повторение мысли собеседника своими словами. 

Перефразирование можно начать следующими фразами: «Если я вас правильно понял, 

то...», «Другими словами, вы считаете...» и т.п. 

Прием резюмирования — подытоживание основных мыслей собеседника. Следует 

использовать фразы: «Таким образом, главное...», «Итак, вы предлагаете...», «Ваша 

основная идея, как я понял, в том, что...», «Если теперь подытожить сказанное вами... 

 

Разрешаем конфликты с родителями 

Конфликтов не надо бояться, их надо предупреждать, а в случае возникновения — 

улаживать. Именно улаживать, так как в конфликтах не бывает победителей. Конфликт 

показывает, что проблема назрела, и если ее разрешить, то конфликт минует. 

 

Алгоритмом разрешения конфликта: 

1. Выслушайте собеседника, не перебивая его. 

2. Признайте чувства, которые собеседник испытывает. Это можно сделать с помощью 

приема активного слушания — «отражения чувств собеседника» 

3. Установите границы допустимого: «Я готов(а) вас выслушать, но слушать брань не 

буду». 

4. Продемонстрируйте понимание роли родителя в воспитании ребенка, например: «Я 

понимаю, что вы заботитесь о своем ребенке». 

5. Выясните, как родитель воспринимает конфликт: «Пожалуйста, говорите, мне очень 

важно знать ваше мнение по поводу произошедшего». 

6. Четко сформулируйте предмет обсуждения, т.е. то, из-за чего возник конфликт. Это 

важно для сужения поля обсуждаемых проблем. Достигнуть этого можно с помощью 

приема активного слушания — резюмирования, например: «Таким образом, главное... 

Если теперь подытожить сказанное вами, то...». Еще лучше попросить сделать резюме 

самого родителя. 

7. Установите, по каким вопросам вы с родителем имеете одинаковые взгляды, а по каким 

— ваши мнения расходятся. Это можно сделать, повторив несколько раз вопрос: «Вы 

согласны с?..» 

8. Опишите содержание конфликта, избавив его от эмоциональных характеристик. Здесь 

снова может быть использован прием резюмирования: «Итак, мы пришли к тому что...». 

9. Ищите выход из ситуации, устраивающий обе стороны. Для этого попросите родителя 

дать свои предложения по решению проблемы и добавьте к ним свои. Если среди этого 

перечня не нашлось варианта, устраивающего обоих, то необходимо продолжить 

выдвижение предложений по решению проблемы до тех пор, пока не будет найден выход 

из ситуации, отвечающий интересам всех сторон 

10. Примите совместное «коммюнике», в котором устно или письменно будет 

зафиксировано, что обе стороны, участвующие в конфликте, признают решение 

приемлемым и обязуются его выполнять. 

 

Деликатность и интимность – ведущие правила ведения разговора с родителями. 



К профессиональным коммуникативным педагогическим умениям можно отнести 

пошаговую технологию продвижения к контакту и взаимопониманию. Она позволяет 

преодолеть начальную настороженность родителей (нормальную реакцию взрослого 

человека при вступлении в контакт), подвести к адекватному общению, при котором слова 

воспитателя начинают вызывать нужную реакцию у родителей. 

 

Алгоритм взаимодействия с семьей 

1-я стадия Поиск контактов при первой встрече. Воспитатель должен проявить высокий 

педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность, сдержанность, 

важно не оттолкнуть непродуманным вопросом. 

2-я стадия Обсуждается, что необходимо развивать и воспитывать в ребенке, 

подчеркивать его индивидуальность, неповторимость. На этом этапе уже можно 

осторожно заговорить о нежелательных проявлениях в поведении малыша. 

З-я стадия Установление общих требований к воспитанию ребенка. Педагог побуждает 

родителей высказать свои взгляды на воспитание ребенка, выслушивает мнение родителей 

об используемых ими методах, даже если оно ошибочно. Не опровергает, а предлагает 

свои способы воздействия, призывает объединить усилия для выработки единых 

требований. 

4-я стадия Упрочение сотрудничества в достижении общей цели. Согласившись на 

совместное сотрудничество, стороны уточняют воспитательные возможности друг друга, 

ставят единые цели и задачи. Возможны споры, разногласия. Важно, чтобы они не 

помешали дальнейшему сотрудничеству. 

5-я стадия Реализация индивидуального подхода. Педагог не демонстрирует свою 

всесильность, а доверительно сообщает о своих сомнениях, затруднениях, спрашивает 

совета у родителей и прислушивается к ним. На этой стадии вырабатывается целый ряд 

согласованных мер, направленных, в том числе и на перевоспитание ребенка. 

6-я стадия Совершенствование педагогического сотрудничества. Готовые рецепты не 

предлагаются, тщательно анализируется процесс совместной деятельности. Это стадия 

развития педагогического сотрудничества, где идет реализация единых педагогических 

воздействий. Инициатором контакта является педагог. 

Показатели партнерств, ориентированных на семью, в детских дошкольных учреждениях. 

 

Навыки положительного общения с родителями 

 Мы больше спрашиваем и слушаем родителей ребенка, чем указываем или даем советы. 

 Часто сообщаем родителям и в устной, и в письменной форме о прогрессе, достижениях в 

развитии их ребенка. 

 Используем индивидуальные формы направления информации семьям и получения 

сведений от них. 

 Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий спектр 

тем, касающихся их ребенка. 

 Прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной программы, спрашиваем, 

чего хотят они. 

 Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы родителей. 

 Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия решений, 

касающихся их детей и их самих. 



 Сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных чертах 

характера ребенка в ходе бесед, телефонных разговоров, посредством записок и т. д. 

 Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах и чаяниях в 

отношении будущего их ребенка и семьи. 

 Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им 

благодарность. 

 Предлагаем родителям сформулировать цели и действия в тех направлениях, в которых 

ребенок силен, и включаем их предложения в план развития. 

 Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное положительное влияние 

на жизнь своего ребенка. 

 

Создание дружелюбного партнерства между детским садом и семьей 

 Предоставляем всем членам семьи возможность для активного участия в групповой 

деятельности, делаем все, чтобы родители при этом чувствовали себя комфортно. 

 Даем родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся проведения 

мероприятий в группе. 

 Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие формы, которые 

позволят им чувствовать себя легко и комфортно. 

 Готовы принимать родителей в своей группе и в детском саду в любое время на 

протяжении всего дня. 

 Помогаем семьям в поиске других общественных услуг, в которых они нуждаются 

 Принимаем и уважаем мнения и чувства родителей, даже если они не совпадают с 

нашими собственными. 

 Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми 

работаем. 

 Принимаем ценности семей, даже если они входят в конфликт с нашими собственными. 

 

 

Психологическое просвещение  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОО и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОО, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров, группового и индивидуального консультирования. 

 

Основные темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

3.Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4.Стили педагогического общения.  

5.Психологические основы взаимодействия с семьей. 



6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1.Адаптация ребенка к ДОО.  

2.Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Упражнения на снятие мышечного напряжения. 

4.Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

5.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

6.Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

7.Психологическая готовность к обучению. 8.Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОО. 

 2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

—  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения  

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)  

и самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический  

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

3 – 4 года  
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 
время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, 
с предметным миром.   



В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 
действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, 
малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 
заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 
возможностей и стремление к самостоятельности.   

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, 
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 
быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 
не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок — 
взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 
отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).   

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 
всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 
фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление 
к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 
его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 
неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).  

 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, 
показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 
самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 
положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 
результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 
действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 
бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 
(носовым платком, полотенцем, расческой). 
 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 
только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 
словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого 
развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, 
понимание и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 
мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, 
бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 
могут возникнуть негативизм и упрямство.  



У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель 
и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 
Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 
функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 
могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 
воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 
совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 
детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 
времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 
эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 
ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 
уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 
более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. 
Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 
дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально 
или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации 
жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с 
ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 
действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 
преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 
внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 
ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 
разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 
Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 
детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 
обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 
двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие  дошкольники  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует 
учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 
и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг 
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 



развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 
эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

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.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 
образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 
Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 
разных разделов программы, добиваться комплексности,  
взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 
Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 
помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других 
задач: 

 
— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для 
ухода за больной необходимо подобрать и пр.;   

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, 
блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки 
определенного размера и формы и т. п.;   

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»;   

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и 
котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;   

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями   
и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись 
после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.   

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 
лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 
деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 
обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 
интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

4 – 5 лет  
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 
под музыку, хороводными играми.  



Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 
перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 
4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 
восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 
действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 
связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 
интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 
понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 
обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 
причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 
есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 
дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 
воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 
сверстниками.  

Новые черты  появляются  в  общении  детей  4—5  лет  с  воспитателем.  
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более 
активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 
познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 
отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 
отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 
торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 
волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 
непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 
общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 
 

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. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: 
цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 
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.). 
 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 
что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 
действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 
этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 
разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 
младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 



наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 
возрастной ступени. 
 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 
основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 
предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 
участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 
имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из 
них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 
определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 
для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 
алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 
детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 
примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 
с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 
роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 
побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 
врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 
является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 
расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 
животных, людей, сказочных путешествий. 
 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 
либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-  
образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым 
и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 
наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 
о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 
кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 
воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 
принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам  
— оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, 
заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 
девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно 
смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 
Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 
словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую 
очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 
красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 
уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 
удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 
педагогических позиций:  

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 
общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);   



— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);   
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).   
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.   
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 
стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — 
«Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни 
детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 
деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-
драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 
показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 
планируются на вторую половину дня.  

 
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера 
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

5 – 7 лет  
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 
и поведения.  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;   

— потребность в активном познании и информационном обмене;   
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;   
— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;   
— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.   
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 
огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.   
Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 
физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 
эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 
скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.   

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 
культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 
приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 
гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или 
альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 
общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных 
ребят».  
 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 



театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 
подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 
действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 
дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», 
«Телешоу», «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 
получает отражение в играх на школьную тему.   

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 
разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 
только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 
созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 
постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 
всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 
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 определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 
поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 
себя, своего «Я». 
 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 
цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 
развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 
по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-
оценочные умения.  

Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают задачи  становления  
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 
обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 
активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 



ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 
«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 
действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 
«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 
помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 
необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 
интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 
проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 
сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья»  
и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 
высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 
семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 
делятся впечатлениями.   

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 
на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 
путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 
детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 
посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 
другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 
рисунков, гордятся своими успехами.   

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 
старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 
способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 
анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 
педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах  
 
и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 
делают маленькие открытия.   

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 
ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 
связей и отношений.   

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 
мини-музея в группе.. Ведь музей — это результат общения и совместной работы 
воспитателя, детей и их родителей.   

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 



разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 

страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с 

детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: 

север страны, природа Центральной части России и т. п. 
 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 
представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 
элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов 

для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; 

разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить 

всю вину на другого. 
 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 
растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 
планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 
прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 
интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Ранний  возраст (от 1 года до 3 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 



общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Беседы, речевые ситуации, 

словесные игры, речевые 

тренинги, строительные игры 

Словестные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой,  

Картины, иллюстрации, 

книги, аудио книги, 

видеофильмы. ширмы, 

разные виды театра, 

конструктор разных 

видов и соединений, 

игрушки для 

конструирования, 

сборно-разборные 

игрушки 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Аппликация, рисование, лепка Наглядные, 

практические, 

репродуктивные, 

игровой, создание 

ситуации успеха 

иллюстрации, 

изобразительные 

материалы 

восприятие смысла 

музыки 

Слушание, исполнение, 

музыкальные импровизации, 

подвижные игры с 

музыкальным сопровождением 

Словестные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой,  

фортепиано, аудио 

картотека, музыкальный 

центр. 

двигательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, народные 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, физминутки, 

образовательная деятельность 

в группе и на воздухе. 

Словестные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой,  

Спортивные атрибуты и 

оборудование, атрибуты 

для подвижных игр. 

предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Наблюдения, 

экспериментирование, 

строительные игры 

Наглядные, 

практические, 

репродуктивные, 

игровой, создание 

ситуации успеха,  

материалы для 

экспериментирования, 

конструктор разных 

видов и соединений, 

игрушки для 

конструирования, 

сборно-разборные 

игрушки 

игровая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические, 

подвижные, народные), 

Настольно-печатные игры с 

правилами, сюжетные игры, 

ситуативные разговоры, 

строительные игры 

Игровой, создание 

ситуации успеха  

Настольные игры, 

костюмы и атрибуты  для 

ряжения, конструктор 

разных видов и 

соединений. 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

Поручения индивидуальные, 

игровые ситуации  

Практические, 

создание ситуации 

успеха, игровой. 

 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, др.). 

Создание 

ситуации успеха  

Детская художественная 

литература, костюмы и 

атрибуты  для ряжения, 

разные виды театра 

 
 
 
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

коммуникативная Беседы, речевые ситуации, Словестные, Картины, иллюстрации, 



составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, 

составление и  отгадывание 

загадок, словесные игры, 

речевые тренинги, вопросы 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой, 

самостоятельная 

работа 

книги, аудио книги, 

видеофильмы. ширмы, 

разные виды театра 

изобразительная рисование,  Наглядные, 

практические, 

репродуктивные, 

проблемно-

поисковые, 

самостоятельная 

работа, 

логические 

методы, игровой, 

создание ситуации 

успеха 

Картины (портреты, 

пейзажи, натюрморты), 

слайды, иллюстрации, 

изобразительные 

материалы, скульптуры 

малых форм, декоративно-

прикладное искусство. 

музыкальная Слушание, подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки,  

Словестные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой, 

самостоятельная 

работа 

Детские музыкальные 

инструменты, фортепиано, 

аудио картотека, ноутбук, 

экран, магнитофон, 

музыкальный центр. 

двигательная подвижные игры, народные 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные 

паузы 

Словестные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой, 

самостоятельная 

работа 

Спортивные атрибуты и 

оборудование, атрибуты 

для подвижных игр. 

игровая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические, 

подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) игры 

Настольно-печатные игры с 

правилами, сюжетные игры, 

ситуативные разговоры 

Игровой, создание 

ситуации успеха  

Настольные игры, 

спортивные атрибуты и 

оборудование, костюмы и 

атрибуты  для ряжения, 

конструктор разных видов 

и соединений, ширмы, 

разные виды театра 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, др.). 

Создание 

ситуации успеха  

Детская художественная 

литература, костюмы и 

атрибуты  для ряжения, 

ширмы, разные виды 

театра 

 
 
 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 



  

 

а) Специальные условия для получения образования  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.      

     Одной из ведущих современных тенденций в образовании России является рост доли 

детей с комплексными нарушениями, нуждающихся в создании максимально развернутой 

системы специальных условий развития и обучения. Практическое применение научных 

достижений в сфере  специальной психологии и коррекционной педагогики, медицины 

приводит к тому, что основная часть детей с ОВЗ к семи годам достигают близкого к 

норме уровня психического и речевого развития. 

      Целью психолого-педагогического сопровождения воспитанников  комбинированной 

группы СП  является создание системы социальных, психологических и педагогических, 

медицинских  условий, способствующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации 

и личностному росту детей в социуме. 

   В задачи комплексного психолого -педагогического сопровождения входят:   

 комплексное обследование воспитанников комбинированной группы с целью 

организации коррекционного воздействия и процесса  обучения и развитии  в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребенка;  

 создание  специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи 

детям с проблемами в развитии, преодоление и предупреждение вторичных 

дефектов; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей, для развития творческой активности 

каждого ребенка, выявление и раскрытие самобытности и индивидуального 

своеобразия его возможностей;  

 отслеживание динамики в психоречевом, познавательном, эмоционально-волевом  

развитии  воспитанников. 

Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно 

рассматривать как комплексную технологию поддержки всех участников 

образовательного процесса и помощь ребёнку, родителям и педагогам в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны всех узких специалистов СП. 

Поэтому в  основу  программы сопровождения были положены следующие принципы: 

 признание каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса; 

 комплексный подход к сопровождению развития ребенка; 

 системность и взаимосвязь учебных материалов;  

 конкретность и доступность учебного материала в соответствии с требованиями, 

методами, приёмами и условиями образования индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, темпа их развития; 



 поддержка детской инициативы и формирование познавательных процессов; 

 интеграция усилий  всех специалистов  учреждения с родителями воспитанников; 

 взаимодействие всех специалистов  учреждения; 

 непрерывность, преемственность и последовательность  сопровождения ребенка в 

образовательном процессе 

Психолого-психологическое сопровождение воспитанников комбинированной группы 

СП  — динамический процесс, целостная деятельность всех субъектов образования, 

куда включены взаимосвязанные компоненты: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка, 

динамики его психоречевого, познавательного, эмоционально-волевого развития в 

процессе обучения; 

 создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка, 

успешности его развития в группах СП; 

 создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и 

помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального образовательного 

компонента). 

К основным направлениям деятельности специалистов СП относятся: 

 диагностическая деятельность - обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая деятельность - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом, психоречевом и познавательном  развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная деятельность - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

воспитанниками, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 



В СП созданы условия, гарантирующие возможность: 

 • достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 • использование специальных шкал оценки  достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих 

его особым образовательным потребностям;  

• адекватная оценка динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно 

всеми участниками образовательного процесса, включая педагогов СП и родителей (их 

законных представителей); 

 • индивидуализация образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ;  

• целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействие 

со сверстниками;  

• включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 

проектно-исследовательскую деятельность;  

• использование в образовательном процессе современных научно-обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ. 

 

 Основные направления деятельности педагога-психолога 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников и приемы воспитательно-

образовательного процесса. 

Проводится: 

Обследование детей первых младших групп (1-2, 2-3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

Диагностика воспитанников с ТНР средней (4-5 лет), старшей группы (5-6 лет) и 

подготовительной групп (6-7лет) с целью определения уровня психического развития и 

эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации работы в 

данных группах (в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОО). 

Диагностика воспитанников с ЗПР средней (4-5 лет), старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы в данных группах (в рамках психолого-

педагогического консилиума (ППк ДОО). 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика  

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки. 



В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: -анализ медицинских карт (карта «История развития 

ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; -

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; - 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной развивающей 

среды. 

Коррекционная и развивающая работа  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в 

конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок зачисляется в коррекционную на основании диагностического обследования 

специалистов ДОО и согласия родителей на специальное образование ребенка. В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОО ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании 

решения психолого-педагогического консилиума ДОО. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций ППК. 

Обязательно: 

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Психологическое консультирование 



Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОО. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме 

запроса. 

Обязательно: 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО и семье в интересах ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей. 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого – педагогической 

службы ДОО 

1. Работа с детьми 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сфер ребенка. 

С педагогами 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОО). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

С родителями 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 3.2. Индивидуальное 

консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 



3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 

 Перечень используемых программ педагогом-психологом 

 

 

Участник 

коррекционно

го процесса 

Задачи 

коррекционной 

работы 

Формы Программы и 

методики 

Диагностич

еский 

инструмент

арий 

Педагог-

психолог 
 Развитие 

эмоциональной 

сферы. Введение 

ребёнка в мир 

человеческих 

эмоций. 

 Развитие 

коммуникативных 

умений, 

необходимых для 

успешного развития 

процесса общения. 

 Развитие 

волевой сферы – 

произвольности и 

психических 

процессов 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного обучения 

в школе. 

 Развитие 

личностной сферы – 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

повышение 

уверенности в себе. 

 Развитие 

интеллектуальной 

сферы – развитие 

мыслительных 

умений, наглядно-

действенного, 

наглядно-образного, 

словесно-

логического, 

творческого и 

критического 

мышления. 

 Формирование 

позитивной 

мотивации к 

подгруп

повые 

«Психогимнастика в 

детском саду» 

Алябьева Е.А. 

Методические 

материалы в помощь 

психологам и 

педагогам. — М.: ТЦ 

Сфера, 2003. - 88 с.  

 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Крюкова 

С.В., Слободяник Н.П. 

Практическое пособие 

— М.: Генезис. 2002. 

— 208 с. 

 

Ронжина А.С. «Занятия 

психолога с детьми 2-4 

лет в период адаптации 

к дошкольному 

учреждению»М.: 

Книголюб, 2003 

(Домодедово: ДПК).- 

72 с.; 60х90/16.- 

(Психологическая 

служба)  

 

«Я-ты-мы» Программа 

Князевой О.Л.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

— 168 с  

 

«Психогимнастика в 

детском саду» 

Алябьева Е.А. 

Методические 

материалы в помощь 

психологам и 

педагогам. — М.: ТЦ 

Сфера, 2003. - 88 с. 

 

Н.Ю. Куражева, 

Тест 

тревожности  

- В. Амен Р. 

Теммл, М. 

Дорки 

Методика 

«Паровозик» 

- 

тревожность, 

авт. Велинва 

Методика 

изучения 

самооценки - 

В.Г. Щур 

Проективная 

методика 

«Рисунок 

семьи» - авт. 

Берн 

Проективная 

методика 

«Кактус» - 

авт.М.Панфи

лова 

Методика 

«Страхи в 

домиках» - 

авт. 

А.Захаров 

 

Диагностиче

ский 

комплект 

Е.А. 

Стребелевой 

Диагностиче

ский 

комплект 

С.Д.Забрамн

ой 



обучению. 

Развитие 

познавательных и 

психических 

процессов – 

восприятия, памяти, 

внимания, 

воображения. 

Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова -«Цветик-

семицветик». 

Программа 

интеллектуаль-

ного,эмоционального и 

волевого развития 5-6 

лет.  

 

– СПб.:Речь;М.: Сфера, 

2011. 

- Н.Ю. Куражева, 

Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова  «Цветик-

семицветик». 

Программа 

интеллектуаль-ного, 

эмоционального и 

волевого развития 4-5 

лет. – СПб.:Речь;М.: 

Сфера, 2011. 

 

-О.В.Баженова 

«Тренинг 

эмоционально-

волевого развития для 

дошкольников и 

младших школьников». 

- СПб.:Речь;М.: Сфера, 

2010. 

 

- «Путешествие в 

сказку».учебно-

методический 

комплекс.  В 2 ч. 

О.С.Соколова; под 

редакцией 

Е.Ю.Головинс-кой.-

Самара:Современные 

образовательные 

технологии;М.:ТИД 

«Русское слово – 

РС»,2010. 

Программа 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

старшего возраста – ав. 

М.Е.Алехина, 



интернет-ресурсы 

Программа «В школу с 

рабостью» - 

авт.В.Н.Бобылева, 

интернет-ресурсы 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях реализации 

ФГОС 

С руководителем ДОО 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. Предоставляет отчетную документацию. Проводит индивидуальное 

психологическое консультирование (по запросу). 

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников ВОП. 

9.Оказывает экстренную психологическую помощь при ЧС 

С методистом 

1. Составляет план взаимодействия со взрослыми и детьми. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения ВОП 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого- 

педагогическим вопросам 

4.Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп 

5.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО.  

Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГТ, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

10.Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

38 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 



представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10.Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

12.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

15.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом и учителем-дефектологом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 



4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 
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дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 

10.Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

11.Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Фронтальные  занятия педагога-психолога 

Возраст 

 

Направление 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Социально-коммуникативное 1 1 1 

Продолжительность подгрупповых (фронтальные) коррекционно-развивающих занятий: 

 во 2 младшей группе – 10-15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе –20-25 минут; 

 в подготовительной к школе группе –30 минут. 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОО 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОО обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой 

моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении 

личности. 

 При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОО учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации 

психолого-педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено 

создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого 



(воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ 
 

 Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в СП; 

 спланировать КР мероприятия; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

 Все полученные данные заносятся в карту психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. В карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок 

до момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о 

семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности 

родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 

соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

 Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его 

развития в дошкольном учреждении. 

 Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и 

выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного 

маршрута). 

 Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. 

Руденко, Н.С. Немова. По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 



 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

  особенности общения; 

•
  

реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 • наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

  самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

  работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

 В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего 

обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми 

он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников. При этом используются такие 

методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

 Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

 Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных 

областей 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Работа по основным направлениям работы ДОО строится с учетом решения общих 

и коррекционных задач. 

 Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе на основе проигрывания моделей поведения в той или иной 

ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей на 

самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов 

поведения в наиболее типичных ситуациях Работа осуществляется в трех 

направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 



 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

 Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности 

в совместной деятельности. 

 При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей 

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по 

развитию коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация 

слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с 

речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 

 Направление «Познавательное развитие» 

 Задачи: 

 Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. 

 Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

 Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование. 

 Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи 

и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

 При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОО 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при 

 реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

 педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный 

 образ жизни при определении итоговых результатов; 



обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе 

 реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

 сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, 

 выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными 

 потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников 

 образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

 коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень используемой литературы 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» Арцишевская И.Л. «Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду» Калинина Р.  

«Психолого-педагогическая диагностика в детском саду» Венгер А.Л.  

«На что жалуетесь?» Венгер А.Л. «Психологическое консультирование и диагностика» 

Чистякова М.И. «Психогимностика» 

Дурова Н.В. «Очень важный разговор»  

Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Шпаргалка для взрослых»  

Ханнафорд К. «Мудрое движение»  

Волков Б.С. «Закономерности психического развития детей в вопросах и ответах» 

Калинина Р. «Прикоснись к душе ребёнка-дошкольника»  

Карвасарская И.Б. «В стороне»  

Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

Коломинский Я.Л. «Диагностика и коррекция психического развития дошкольников» 

Кошелева А.Д. «Эмоциональное развитие дошкольника-читателя»  

Еремеева В.Д. «Мальчики и девочки»  

Лютова Е.К. «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» 

Рычкова Н.А. «Поведенческие расстройства у детей диагностика, психопрофилактика и 

коррекция»  

Панфилова М.А. «Игротерапия общения»  

Кулагина И.Ю. «Возрастная психология»  

Немов Р.С. «Психология (2 части)» 

Ошкина А.А., Цыганкова И. Г. «Формирование эмоциональной саморегуляции»  

Иванова Н.Ф.Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. Диагностика, занятия, 

рекомендации.  

Исратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники. 

Программа коррекция страхов и тревожности у детей дошкольного возраста. 

Загуменная Л.А. Учебное пособие. Социально-личностное развитие дошкольников. 

Старшие группы. 



 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» под редакцией 

Е.А.Стребелевой 2-ое издание, переработанное и дополненное М. 

Просвещение 2005 

Диагностика психологической готовности к школе (методики подобраны 

РСЦП г. Самара) 

Психодиагностический комплект «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей» авторов С. 

Д. Забрамной, О. В. Боровика) 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 

 

Используемые методики 

Вторая младшая группа 
Диагностируемые 

параметры 
Используемые методики  Цель методики 

Восприятие  
«Разложи кружочки по 

коробочкам»  

Изучить восприятие цвета 

(красный, синий, зеленый, 

желтый) 
«Разложи геометрические 

фигуры»  
Изучить восприятие формы 

(круг, квадрат, треугольник)  

«Собери пирамидку»  
Изучить восприятие 

величины (большой, 

маленький) 
 

«Собери картинку»  
Изучить восприятие целого и 

части (разрезная картинка из 

3-х частей) 
 

Внимание  «Что изменилось?»  

Оценить внимание, 

способность сохранять 

целенаправленность 

действий 

Память  «Запомни картинки»  
Изучить объем 

кратковременной зрительной 

памяти (7 картинок) 

«Повтори предложение»  

Изучить объем 

кратковременной слуховой 

памяти (предложение из 6 

слов) 

 

Мышление и речь  «Свободная классификация»  
Изучить умение производить 

анализ, синтез, делать 

обобщения (по цвету, форме, 



величине) 

Шкала умственного развития 

БинеСимона 

Изучить умение ребенка 

назвать свои имя и фамилию, 

показать свои глаза, нос, рот, 

повторить 2 числа 
 

Наблюдение 
  

Средняя группа 
  

Диагностируемые 

параметры 
Используемые методики  Цель методики 

Восприятие  
«Разложи кружочки по 

коробочкам»  

Изучить восприятие цвета 

(красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный, 

оранжевый) 

«Разложи геометрические 

фигуры»  

Изучить восприятие формы 

(круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) 
 

«Расставь матрешек по 

росту»  

Изучить восприятие 

величины (большой, 

маленький, средний) 
 

«Собери картинку»  
Изучить восприятие целого и 

части (разрезная картинка из 

4-х частей) 
 

«Понимание текста»  
Изучить восприятие и 

понимание небольшого 

текста на слух 
 

Внимание  «Сравни картинки»  
Изучить произвольность 

внимания 

«Нелепицы»  

Оценить элементарные 

образные представления 

ребенка об окружающем 

мире 
 

«Что изменилось?»  

Оценить внимание, 

способность сохранять 

целенаправленность 

действий 
 

Память  «Запомни картинки»  
Изучить объем 

кратковременной зрительной 

памяти (8 картинок) 

«Запомни слова»  
Изучить объем 

кратковременной слуховой 

памяти (8 слов) 
 

Мышление и речь  «Четвертый лишний»  

Изучить умение производить 

анализ, синтез, делать 

обобщения по категориям 

(игрушки, фрукты, овощи, 

посуда, цветы, животные) 

Старшая группа 
 

Восприятие  
«Разложи кружочки по 

коробочкам»  
Изучить восприятие цвета 

«Разложи геометрические 

фигуры»  
Изучить восприятие формы 

 

«Разложи полоски»  
Изучить восприятие 

величины  

«Собери картинку»  
Изучить восприятие целого и 

части (разрезные картинки 

из 5 частей) 
 



Внимание  «Сравни картинки»  
Изучить произвольность 

внимания 

«Нелепицы»  

Оценить элементарные 

образные представления 

ребенка об окружающем 

мире 

 

«Корректурная проба»  
Оценить устойчивость, 

переключение и 

распределение внимания 
 

Память  «Запомни картинки»  
Изучить объем 

кратковременной зрительной 

памяти (10 картинок) 

«Запомни слова»  
Изучить объем 

кратковременной слуховой 

памяти (10 слов) 
 

Мышление и речь  «Четвертый лишний»  
Изучить умение производить 

анализ, синтез, делать 

обобщения по категориям 

«Дополнение фраз»  
Оценить уровень речевого 

развития и мыслительных 

процессов 
 

«Последовательность 

событий»  

Оценить умение ребенка 

устанавливать 

последовательность событий 

по серии сюжетных картинок 

 

Шкала умственного развития 

БинеСимона 

Оценить умение ребенка 

назвать имя, фамилию, пол, 

возраст, время суток, 

нарисовать ромб по образцу, 

рассказать о назначении 

нескольких предметов 

обихода, сосчитать 13 

предметов 

 

Воображение  «Дорисовывание фигур»  

Оценить уровень 

воображения ребенка, его 

способности создавать 

оригинальные образы 

Самооценка  «Лесенка»  

Изучить особенности 

самооценки ребенка (как 

общего отношения к себе) и 

представлений о том, как его 

оценивают близкие люди 

Эмоционально-волевая 

сфера 
«Паровозик», «Дом-Дерево-

Человек» 

Изучить степень 

позитивного или негативного 

психического состояния как 

показатель эмоционального 

состояния ребенка 
Подготовительная к школе 

группа   

Восприятие  
«Разложи кружочки по 

коробочкам»  
Изучить восприятие цвета 

«Разложи геометрические 

фигуры»  
Изучить восприятие формы 

 

«Разложи полоски»  
Изучить восприятие 

величины  

«Узнай, кто это?»  Изучить восприятие целого 
 



предмета по отдельной его 

части 

Внимание  «Сравни картинки»  
Изучить произвольность 

внимания 

«Нелепицы»  

Оценить элементарные 

образные представления 

ребенка об окружающем 

мире 
 

«Корректурная проба»  
Оценить устойчивость, 

переключение и 

распределение внимания 
 

Память  «Запомни картинки»  
Изучить объем 

кратковременной зрительной 

памяти (10 картинок) 

«Запомни слова»  
Изучить объем 

кратковременной слуховой 

памяти (10 слов) 
 

«Запомни фразы»  
Изучить объем 

кратковременной слуховой 

памяти (5 фраз) 
 

Мышление и речь  «Четвертый лишний»  
Изучить умение производить 

анализ, синтез, делать 

обобщения по категориям 

«Дополнение фраз»  
Оценить уровень речевого 

развития и мыслительных 

процессов 
 

«Последовательность 

событий»  

Оценить умение ребенка 

устанавливать 

последовательность событий 

по серии сюжетных картинок 
 

«Простые аналогии»  

Изучить характер 

логических связей и 

отношений между 

предметами 
 

Воображение  «Дорисовывание фигур»  

Оценить уровень 

воображения ребенка, его 

способности создавать 

оригинальные образы 

Самооценка  «Лесенка»  

Изучить особенности 

самооценки ребенка (как 

общего отношения к себе) и 

представлений о том, как его 

оценивают близкие люди 

Готовность к школе  «Мотивы учения»  

Определение 

сформированности 

мотивационного компонента 

готовности к школе 

«Беседа о школе»  
Исследование 

эмоционального отношения 

к школе 
 

Тест Тулуз-Пьерона  
Исследование скорости и 

точности деятельности  

Определение уровня 

самооценки (А.М. 

Захарова) 

Определение уровня 

самооценки  

Расскажи  Составление связного 
 



рассказа 

Скрининговый тест 

школьной зрелости под ред. 

Я. Йерасека 

Оценить уровень 

психической зрелости 

ребенка, его 

интеллектуальной, 

социальной, физической и 

эмоциональной 

характеристики, способность 

посещать школу и учиться в 

ней 

 

Эмоционально-волевая 

сфера 

«Паровозик»; «Дом-Дерево-

Человек»; Теммл-Дорки-

Амен 

Изучить степень 

позитивного или негативного 

психического состояния; 

изучить эмоциональное 

состояние ребенка 

 

Дополнительный инструментарий 

№ Методики  Возраст  Назначение методики  
Краткое описание 

методики 

1.  «Лесенка»  с 3 – 7 лет 

Методика изучает 

самооценку ребенка: как он 

оценивает свои личностные 

качества, свое здоровье, 

свою внешность, свою 

значимость в коллективе 

(группа детского сада, 

школьный класс), в семье. 

Ребенку 

предлагается бланк с 

изображенными 

лестницами. Ребенку 

предлагают 

определить свое 

место на лестнице 

здоровья, красоты и 

т.д. 

2. 

Методика 

«Человек под 

дождем» 

с 6 лет 

Методика ориентирована на 

диагностику силы Эго 

человека, его способности 

преодолевать 

неблагоприятные ситуации, 

противостоять им. Она 

позволяет также осуществить 

диагностику личностных 

резервов и особенностей 

защитных механизмов. 

Методика позволяет 

определить, как человек 

реагирует на стрессовые, 

неблагоприятные ситуации, 

что он чувствует при 

затруднениях. 

На чистом листе 

бумаги формата А 4, 

который 

вертикально 

ориентирован, 

испытуемому 

предлагается 

нарисовать человека, 

а потом, на другом 

таком же листе – 

человека под 

дождем. 

3.  
Методика «Два 

дома» 
3,5 – 6 лет 

Цель методики – определить 

круг значимого общения 

ребенка, особенности 

взаимоотношений в семье, в 

детской группе, выявление 

симпатий к членам группы, 

выявление скрытых 

конфликтов, травмирующих 

Ребенку предлагают 

поселить в 

нарисованные на 

листе красный и 

черный домики 

жильцов. 



для ребенка ситуаций. 

4. 

Методика 

«Домики» 

Ореховой О. А. 

4 – 12 лет 

Методика изучает 

личностные отношения, 

социальные эмоции, 

ценностные ориентации; 

позволяет 

определить:степень 

дифференцированности – 

обобщенности 

эмоциональной сферы; 

актуальные для ребенка 

ценности;предпочтения 

определенных видов  

деятельности (по сути, тест 

является первой 

профессиограммой детей 

дошкольного возраста); 

варианты личностного 

развития с рекомендациями 

коррекции 

 

Методика включает 

в себя 3 задания: 1 – 

Раскрашивание 

цветовой дорожки, 

начиная с самого 

привлекательного 

цвета и заканчивая 

самым 

непривлекательным. 

2 – Раскрашивание 

домиков, в которых 

живут человеческие 

чувства, где ребенку 

требуется подобрать 

каждому чувству 

свой цвет. 3 – 

Раскрашивание 

домиков, в каждом 

из которых живут 

различные занятия, 

где также требуется 

подобрать каждому 

занятию 

определенный цвет 

 



5. 

Тест тревожност 

и Тэммл, Дорки, 

Амен 

3,5 – 7 лет 

Методика используется для 

исследования тревожности 

ребенка по отношению к 

ряду типичных для него 

жизненных ситуаций 

общения с другими людьми. 

Определение степени 

тревожности раскрывает 

внутреннее отношение 

ребенка к определенной 

ситуации, дает косвенную 

информацию о характере 

взаимоотношений ребенка со 

сверстниками и взрослыми в 

семье, детском саду, школе. 

Ребенку 

последовательно 

предъявляют 14 

рисунков. Каждый 

рисунок 

представляет 

некоторую 

типичную для жизни 

ребенка ситуацию. 

Лицо ребенка на 

рисунке не 

прорисовано, дан 

лишь контур головы. 

Каждый рисунок 

снабжен двумя 

дополнительными 

рисунками детской 

головы с 

прорисованным 

лицом 

(улыбающееся и 

печальное лицо), по 

размерам точно 

соответствующими 

контуру лица на 

рисунке. Ребенку 

предлагают 

подобрать к каждой 

ситуации 

подходящее лицо 

для изображенного 

ребенка. Рисунка 

выполнены в двух 

вариантах: для 

девочек и для 

мальчиков. 

6. 

Методик а 

«Несуще 

ствующее 

животное» 

С 6 лет 

Методика изучает 

личностные особенности 

ребенка (взрослого): уровень 

его активности, самооценку, 

уровень тревожности, 

наличие страхов, 

уверенность в своем 

положении, агрессивные 

Ребенку 

предлагается на 

белом стандартном 

листе бумаги (А 4) 

придумать и 

изобразить 

несуществующее в 

природе животное, а 

также назвать его 

несуществующим 

названием. 

7. 

Методик а 

«Контур ный 

САТ-Н» 

3 – 10 лет 

Методика выявляет реальное 

состояние ребенка 

(эмоциональное, 

аффективное, 

мотивационное) через его 

Стимульный 

материал состоит из 

8-ми рисунков с 

контурными 

изображениями 



ответы. Основная цель 

тестирования – раскрытие 

отношений между ребенком 

и окружающими его 

людьми(родителями) в 

наиболее важных или 

травматичных для ребенка 

жизненных ситуациях. 

Важно то, что результаты 

методики не зависят от 

культурных различий того 

или иного общества и уровня 

социального развития 

ребенка. 

человеческих фигур 

(в одном сюжете 

присутствует 

изображение 

животного) на 

однотонном бледно-

зеленом фоне. Такой 

фон является 

оптимальным для 

восприятия рисунков 

при работе с детьми 

с какими-либо 

нарушениями 

зрительного 

восприятия. Рисунки 

пронумерованы и 

предъявляются в 

определенном 

порядке. 

8. 
Методик а 

«Автопо ртрет» 
с 6-7 лет 

Методика направлена на 

изучение личностных, 

индивидуальнотипологическ

их особенностей 

ребенка(взрослого), 

самовосприятия 

(представления о себе, своей 

внешности), 

самопрезентации человека; 

его эмоциональной сферы, 

коммуникативных 

способностей. 

Ребенку 

предлагается на 

чистом белом листе 

бумаги нарисовать 

свой портрет. 

9. 
Методик а 

«Кактус» 
с 4 лет 

Методика направлена на 

изучение состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности 

и интенсивности. 

Ребенку предлагают 

на листе бумаги 

нарисовать кактус 

таким, как он его 

представляет. Затем 

проводится беседа. 

10.  Рисунок семьи с 4 лет 

Методика направлена на 

изучение особенностей 

восприятия ребенком 

внутрисемейных отношений. 

Ребенку предлагают 

нарисовать свою 

семью. 

 

3.1.2 Режим дня 

Режим дня составляется для каждой группы индивидуально с учетом примерного режима 

для из ООП –ОП ДО, сетки ООД СП – детского сада № 28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ № 22 

г.о.Чапаевска Самарской области и требования СанПиН. 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня первой младшей группы. 

(холодный период года) 

 

Режимные 

моменты 

1 

мл.гру

ппа 

Кирки

на 

А.Г. 

1 

мл.гру

ппа 

Кутюм

кина 

З.С. 

2 

мл.гр. 

Горбу

нова 

М.Г. 

2 

мл.гр. 

Ефрем

ова 

М.А. 

Ср.гр 

.Бибне

ва 

О.С. 

Ср. гр. 

Варта

нянц 

Н.А. 

Стар. 

Гр. 

Шири

кова 

М.А. 

Стар.г

р. 

Минее

ва Е.В. 

Подг.г

р. 

Мороз

ова 

И.А. 

Подг

.гр. 

Тимо

шки

на 

Е.В. 

Подго

т. Гр. 

Хоруж

енко 

С.Н. 

Прием детей. 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам 

7.00 – 

7.55 

7.00 – 

7.55 

7.00 – 

7.55 

7.00 – 

7.55 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

7.55 

7.00 – 

7.55 

7.00 – 

7.55 

7.00-

7.55 

7.00-

8.00 

Подготовка к 

утренней 

гимнастике 

7.55-

8.00 

7.55-

8.00 

7.55-

8.04 

7.55-

8.04 

8.00-

8.04 

8.00-

8.04 

7.55 – 

8.00  

7.55 – 

8.00  

7.55 – 

8.00 

7.55 

– 

8.00 

7.55 – 

8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.04-

8.10 

8.04-

8.10 

8.04-

8.10 

8.04-

8.10 

8.00-

8.10 

8.00-

8.10 

8.00-

8.10 

8.00-

8.10 

8.00-

8.10 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к 

завтраку, 

8.05 – 

8.15 

8.05 – 

8.15 

8.10 - 

8.20 

8.10 - 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 

– 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Завтрак 8.15-

8.25 

8.15-

8.25 

8.20 - 

8.50 

8.20 - 

8.50 

8.20 – 

8.50 

8.20 – 

8.50 

8.20 – 

8.50 

8.20 – 

8.50 

8.20-

8.50 

8.20-

8.50 

8.20-

8.50 

Подготовка к 

ООД, 

самостоятельная 

деятельность 

детей по 

интересам 

8.25 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

 8.50 

– 

9.00 

8.50 – 

9.00 

ООД по сетке 8.30 – 

9.40  

 

8.30 – 

9.40  

 

9. .00 – 

9.40 

9.00- 

10.15 

9.00-

10.20 

9.00 – 

10.15 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

9.00-

11-10 

9.00 

– 

11.10 

9.00 – 

10.50 

Самостоятельны

е игры детей, 

логоминутка,  

чтение 

художественной 

литературы 

 

9.40- 

10.00 

 

 

9.40- 

10.00 

 

 

 

Понеде

льник 

9.50-

10.20 

Вторн

ик, 

среда, 

четвер

г, 

пятниц

а 9.40 

– 10.20 

9.45 – 

10.20 

10.10 – 

10.30 

(среда, 

пятниц

а) 

10.20 – 

10.40(п

онедел

ьник, 

вторни

к 

четвер

г 

 

8.50 – 

9.00 

(кроме 

четвер

га) 

8.50 – 

9.25  

(четвер

г) 

10.00 – 

10.20 

10.00 – 

10.20 

11.016.

20-

16.401

6.20-

16.401

6.20-

16.401

6.20-

16.401

6.20-

16.401

6.20-

16.400 

– 11.20 

9.30-

10.00 

(поне

дельн

ик) 

9.30-

9.40, 

10.20

-

10.30 

(втор

ник) 

9.30-

9.50, 

10.20

-

10.40 

(сред

а) 

9.30-

9.40, 

10.10

-

11.00 

(четв

ерг) 

9.30-

9.40, 

 



10.15

-

10.35 

(пятн

ица) 

Завтрак 10.00 – 

10.05 

10.00 – 

10.05 

10.20 – 

10.30 

10.20 – 

10.30 

10.20 – 

10.30 

10.20 – 

10.30 

10.20 – 

10.30 

10.20 – 

10.30 

10.20-

10.30(

ПН) 

10.30-

10.40(

ВТ, 

ЧТ) 

10.50-

11.00(

СР, 

ПТ) 

10.30 

– 

10.40

(кром

еЧТ) 

10.50 

– 

11.00 

(ЧТ) 

10.50 – 

11.00 

Подготовка к 

прогулке 

10.05 – 

10.10 

10.05 – 

10.10 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.40 – 

10.55 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

9.30-

9.40, 

11.10-

11.20(

ПН) 

11.10-

11.20- 

(ВТ) 

11.10-

11.20(

СР,ПТ) 

11.20-

11.30(

ЧТ) 

11.00

-

11.10 

11.00-

11.10 

Прогулка 10.10 – 

11.10 

10.10 – 

11.10 

10.40 - 

12.00 

10..40 - 

12.00 

10.40 – 

1205 

10.40 – 

12.05 

10.40-

12.05 

10.40-

12.05 

9.40-

10.20, 

11.20-

12.20(

ПН) 

11.20-

12.20(

ВТ) 

11.20-

12.20(

СР,ПТ) 

11.30-

12.20(

ЧТ) 

11.10

-

12.20 

11.10-

12.20 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к 

обеду 

11.10 – 

11.30 

11.10 – 

11.30 

12.00 – 

12.10 

12.00 – 

12.10 

12.05 – 

12.15 

12.05 – 

12.15 

12.05 – 

12.15 

12.05 – 

12.15 

12.20-

12.30 

12.20 

-

12.30 

12.20 -

12.30 

Обед 11.30 – 

11.50 

11.30 – 

11.50 

12.10 – 

12.40 

12.10 – 

12.40 

12.15 – 

12.35 

12.15 – 

12.35 

12.15 – 

12.35 

12.15 – 

12.35 

12.30-

12.50 

12.30

-

12.50 

12.30-

12.50 

Подготовка ко 

сну 

Закаливающие 

мероприятия, 

релаксирующая 

гимнастика 

перед сном 

 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

12.40 – 

13.00 

12.40 – 

13.00 

12.35 – 

12.45 

12.35 – 

12.45 

12.35 – 

12.45 

12.35 – 

12.45 

12.50-

13.00 

12.50

-

13.00 

12.50-

13.00 

Сон 12.00 – 12.00 – 13.00 – 13.00 – 12.45 – 12.45 – 12.45 – 12.45 – 13.00- 13.00 13.00-



15.00 15.00 15.30 15.30 15.15 15.15 15.15 15.15 15.30 -

15.30 

15.30 

Постепенный 

подъем . 

Пробуждающая 

гимнастика 

после сна, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.30 -

15.50 

15.30 -

15.50 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.30-

15.35 

15.30

-

15.35 

15.30-

15.35 

ООД по сетке       15.40 – 

16.05 

15.40 – 

16.05 

   

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.20 -

15.40 

15.20 -

15.40 

16.10 – 

16.30 

16.10 – 

16.30 

16.00 – 

16.20 

16.00 – 

16.20 

16.05 – 

16.25 

16.05 – 

16.25 

16.00-

16.20 

16.00

-

16.20 

16.00-

16.20 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Игры, досуги, 

общение, 

деятельность по 

интересам. 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

15.40 – 

16.45 

 

15.40– 

16.45 

 

15.50 – 

16.10 

15.50 – 

16.10 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

16.25 – 

16.55 
 

16.25 – 

16.55 
 

15.35-

16.00 

15.35

-

16.00 

15.35-

16.00 

Виды 

деятельности: 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора, 

двигательная 

деятельность под 

музыку, 

развитие 

алгоритмическог

о мышления, 

конструктивная  

деятельность, 

изобразительная 

деятельность, 

развитие 

фонематическог

о слуха, 

звуковой анализ 

и синтез 

  16.30 – 

16.50 

16.30 – 

16.50 

16.20 – 

16.50 

16.20 – 

16.50 

16.25 – 

16.55 
16.25 – 

16.55 

16.20-

16.50 

16.20

-

16.50 

16.20-

16.50 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

возвращение с 

прогулки. 

 

16.45 – 

20.00 

16.45 – 

20.00 

16.50 – 

20.00 

16.50 – 

20.00 

16.50– 

20.00 

16.50– 

20.00 
16.55– 

20.00 
 

16.55– 

20.00 
 

16.50– 

20.00 
 

16.50

-

20.00 

16.50-

20.00 

Уход детей 

домой 

 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 

20.00 

 

20.00 20.00 20.00 

 

 

 



Циклограмма деятельности  педагога — психолога  СП детский сад № 28 «Ёлочка» 

ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск Самарской области  Черновой С.А.  

на 2022 – 2023 уч.год 

Дни 

недели 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

детьми 

Работа с педагогами Количе

ство 

часов 

понедель

ник 

8.00 – 8.30 

15.30 — 16.00 

Консультирование 

родителей по 

запросу 

16.00 — 16.30 

Занятие с детьми второй 

младшей групп(гр5) по 

программе коррекционно-

развивающего часа для 

детей, имеющих 

социально-личностные 

проблемы, по запросу 

9.00 – 9.30 

Наблюдение за 

деятельностью педагогов 

«Психологический анализ 

деятельности педагогов» 

13.00 — 14.00 

Консультирование 

педагогов, ППК 

3 часа 

среда 16.30 — 17.00 

Консультативный 

прием родителей 

15.30 — 16.30 

Занятие с детьми 

средней(гр4) и 

подготовительной к школе 

групп (гр2) по программе 

коррекционно-

развивающего часа для 

детей, имеющих 

социально-личностные 

проблемы, по запросу 

9.30 – 10.00 

Наблюдение за 

деятельностью педагогов 

«Психологический анализ 

деятельности педагогов» 

13.00 — 14.00 

Консультирование 

педагогов 

3 часа 

четверг 16.30 — 17.00 

Обучение методам 

и приёмам 

проведения 

психологических 

игр в домашних 

условиях 

15.30 — 16.30 

Занятие с детьми старших 

(гр3) и подготовительной к 

школе групп (гр1)  по 

программе коррекционно-

развивающего часа для 

детей, имеющих 

социально-личностные 

проблемы, по запросу 

10.00-10.30 

Наблюдение за 

деятельностью педагогов 

«Психологический анализ 

деятельности педагогов» 

13.00 — 14.00 

Консультирование 

педагогов, специалистов 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  работы педагога  - психолога Черновой С.А. на 2022 – 2023  

учебный год 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Срок 

проведен

ия 

Предполагаемый результат 

Ι.  Психологическое просвещение и психопрофилактика. 

1  «Адаптация детей к 

детскому саду» 

Консультация

, 

родительское 

собрание 

сентябрь Выработка эффективных путей 

адаптации детей к детскому саду 

2 «Готовимся к школе 

вместе с мамой и 

папой» 

родительское 

собрание 

сентябрь Родители узнают, как готовить  

ребенка к поступлению в школу. 

3  «Словесные способы 

поощрения и поддержки 

ребенка» 

Реализация 

программы 

для 

родителей 

детей с ТНР 

«Ступеньки»: 

сентябрь Родители узнают о способах 

поощрения и поддержки ребенка 

4 «Возрастные 

особенности детей» 

консультация ноябрь Родители узнают о возрастных 

особенностях своих детей 

5 Мастер-класс «Как 

сделать ребенку 

замечания, чтобы он их 

слышал?» 

Родительская 

площадка  

«Играя, 

обучаем» 

ноябрь Родители узнают о том, как 

влиять на ребенка 

6  «Читайте детям сказки» Консультац

ия - 

практика 

 

ноябрь Педагоги узнают о том, как 

использовать потенциал сказов в 

воспитательном процессе. 

7 «Коррекция нарушений 

эмоционально-

личностного развития 

ребенка» 

консультация декабрь Родители, педагоги узнают, 

какие существуют 

эмоциональные нарушения в 

дошкольном возрасте и пути их 



преодоления. 

8 «Игровой подход к 

воспитанию» 

практикум декабрь Раскрыть возможности игры в 

воспитании детей. 

9 « Традиции 

нашей семьи» 
 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

январь Родители узнают о значении 

традиций в семье в развитии и 

воспитании ребенка 

10 «Поступление в школу 

— важное событие в 

жизни ребенка» 

тематическая 

выставка 

январь Ознакомление родителей с 

литературой по подготовке 

ребенка к школе 

11  «Когда ребенку 

скучно» 

консультация февраль Повышение сознательного 

отношения родителей и 

педагогов к воспитанию детей. 

12 Организовать для 

педагогов тренинги: 

 о 

коммуникативны

х навыках 

общения с 

детьми; 

 способах 

нетравмирующей 

оценки; 

культуре поведения 

воспитателя в 

общностях как 

значимой 

составляющей 

уклада.  

 коммуникативно

го навыка 

активного 

слушания.  

тренинги февраль Обсудить с педагогами 

коммуникативную культуру как 

элемент уклада ДОО и 

обязательный элемент 

реализации программы 

воспитания, рассказать о 

способах нетравмирующей 

оценки и вариантах 

выстраивания коммуникации с 

воспитанниками, культуре 

поведения воспитателя, 

рассказать о способах активного 

слушания 

13  «Когда ребенок 

обманывает….» 

Теоретическа

я 

консультация 

март Педагоги узнают о причинах 

обмана и получат рекомендации 

о том, как вести себя с ребенком 

в данной ситуации 

14  «Стили воспитания» мастер-класс апрель Повышение сознания родителей 

о влиянии их поведения на 



поведение ребенка 

15 «Кризис 7 лет» информацион

ный лист 

май Ознакомление родителей с 

особенностями развития детей 7 

лет. 

16 «Готовность детей к 

школе» 

Родительское 

собрание 

апрель Знакомство родителей с 

результатами мониторинга 

17 «Формирование 

установок и ожиданий 

будущего 

первоклассника» 

 консультация апрель Повышение мотивации у детей к 

обучению в школе 

18 «Каким я вижу своего 

ребенка в школе» 

практикум май Формирование образа успешного 

первоклассника 

19 Организовать 

родительский лекторий. 

Спланировать серию 

консультаций для 

родителей о возрастных 

особенностях 

дошкольников с целью 

повышения 

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания.  

Лекторий на 

сайте СП 

Сентябрь 

- май 

Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания. 

20 «Профилактика 

агрессивного поведения 

дошкольника» 

тренинг январь Родители узнают о причинах 

появления агрессивного 

поведения у детей 

21 «Детские страхи и пути 

их преодоления» 

тренинг апрель Родители научаться 

предупреждать появление 

страхов у детей и освоят пути 

преодоления страхов. 

22 Консультирование индивидуальн

ая работа 

В 

течении 

года 

Совместное решение вопросов 

волнующих родителей. 



23 «Как готовы к школе 

наши выпускники» 

сообщение на 

педсовете 

май Знакомство с результатами 

готовности детей к школе 

ΙΙ Психодиагностика 

1 «Дети группы риска» Анкетирован

ие педагогов 

сентябрь Выявление детей группы риска 

2 Диагностика детей по 

запросу 

тестирование 

 

Октябрь-

май 

 

Выявление уровня умственного 

развития. Составление 

рекомендаций для педагогов и 

родителей по развитию детей. 

3 Выявление уровня  

взаимоотношений  

педагогов с детьми 

наблюдение Ноябрь-

апрель 

Определение педагогов 

нуждающихся в психокоррекции  

взаимоотношений с детьми. 

4 Изучение социально 

эмоциональной сферы 

личности ребенка 

анкетировани

е  

ноябрь Определение категорий детей 

нуждающихся к коррекции 

социально – эмоциональной 

сферы. 

6 Диагностика готовности 

детей к школе 

тестирование 

 

апрель Проверка готовности детей к 

школе. 

ΙΙΙ  Организационно-методическая работа 

1 Оформление 

документации по 

результатам 

диагностики 

написание 

справок 

в течение 

года 

Ведение документации 

 Планирование 

деятельности, 

написание отчёта. 

план, отчёт сентябрь, 

май 

План , отчет. 

 Подготовка и 

оформление текстов для 

релаксации 

методические 

пособия 

октябрь Подготовка методической 

разработки 

 «Методы профилактики 

конфликтных ситуаций» 

методические 

пособия 

февраль методические пособия 



2 Оформление кабинета и 

методических пособий к 

занятиям 

методические 

пособия 

март Подготовка методических 

разработок, пособий для занятий, 

консультаций, семинаров. 

 «Формирование 

установок и ожиданий 

будущего 

первоклассника» 

подготовка 

консультации 

апрель Подготовка рекомендаций 

 «Анализ 

информационной карты 

выпускника» 

совещание май Совместное решение о 

готовности детей к школе. 

Преемственность между школой 

и детским садом. 

Ι V. Коррекционно-развивающая работа 

1 Участие в заседании 

ППК 

анализ В 

течении 

года 

Преодоление существующих 

проблем 

2 Программа 

коррекционно-

развивающего часа для 

дошкольников, 

имеющих социально-

личностные проблемы 

Игровые 

упражнения 

в течение 

года 

Преодоление существующих 

проблем 

3 Коммуникативные 

способности и 

социализация детей 5-7 

лет 

Мини 

тренинг 

В 

течении 

года 

Развитые коммуникативные 

способности у детей 

 

 

 

План работы с семьями «социального риска» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный 

1. Сбор данных по семьям 

социального риска, редко 

посещающих ДОО 

2 неделя 

сентября 

методист 



2. Обследование жилищно-бытовых 

условий приемной семьи 

сентябрь 

(по 

запросу) 

 

воспитатели 

3. Оформление и предоставление 

характеристики на приемного 

ребенка в комитет защиты 

материнства и детства 

октябрь, 

май 

воспитатели 

4. Проведение консультаций для 

родителей по воспитанию и 

развитию детей 

в течении 

года 

специалисты 

ГКУ СО «КЦСОН Юго-

Западного округа», педагог-

психолог СП 

5. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

нарушающих права детей, 

родителей не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию 

своих детей.  

в течении 

года 

методист 

6. Анкетирование опекаемых и 

приемных семей 

январь педагог – психолог СП 

воспитатели 

7. Консультация для педагогов: «Как 

работать с семьями социального 

риска» 

апрель специалисты ГКУ СО «КЦСОН 

Юго-Западного округа» педагог 

– психолог СП 

8. Планирование на 2023-2024 

учебный год 

май методист СП, специалисты ГКУ 

СО «КЦСОН Юго-Западного 

округа» 
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