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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка  
 

1.1. Цель и задачи Программы 
 

Образовательная программа (Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - это нормативно-управленческий документ 
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 
особенности организации воспитательно-образовательного  процесса, характер 
оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Образовательная программа разработана в соответствии с: 
- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.;  
- федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 
на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования; 

- конституцией РФ; 
- конвенцией ООН о правах ребенка; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и 
зарегистрированном в Минюсте России от 29.05.2013г.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.          

Образовательная программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.                                                                                          

 
Цель Программы – позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

младенческого, раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности. 

 
Цель Программы реализуется через решение следующих задач, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 
1) охранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 



4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

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

 
1.2. Принципы формирования Программы 

 
Согласно ФГОС ДО деятельность дошкольного учреждения по реализации 

поставленных целей и задач осуществляется на основе следующих принципов 
дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее 

основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах. 
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является позитивная социализация и всестороннее развитие 
ребенка в адекватных его возрасту детских видах деятельности. В этом контексте 
понимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: 
обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами широко, как 
целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 



ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального 
опыта). Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на 
построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 
которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 
массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 
ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 
практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 
понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 
обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 
возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); 

- «схватывание» целого раньше частей позволяет индивиду (в детском возрасте) 
«сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 
понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности 
на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.). 

Формы реализации принципа интеграции: 
1) интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 
2) интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 
3) интеграция детских деятельностей. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 
- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы»; 
- виды «тем»: организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции; 
- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 
Принцип адаптивности, который реализуется: 
- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 
ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 
социальному миру. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на 
вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых 
трудностей. Проблема должна иметь практическое значение для ребёнка - важное в его 
жизни и деятельности. 

Принцип индивидуального подхода сочетает потребности государства с 
потребностями личности, открывает перспективу реальной корректировки образования 
каждого отдельно взятого воспитанника в соответствии с его социальным претензиями и 
реальными способностями. 

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 
осуществлении образовательного процесса, предполагает возможность использования 



педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 
осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 
психолого-педагогической работы. 

 
1.3. Подходы к формированию Программы 

 
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 
андрагогическом, системном и др. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С. Выготский) 
определяет ряд принципиальных положений Программы: необходимость учета интересов 
и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 
деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 
развития ребенка; организацию образовательного процесса в виде совместной 
деятельности взрослого и детей и пр.). Он также предполагает определение целей 
Программы и путей их достижения с учетом современной социокультурной среды, в том 
числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребенок 
развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном 
мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 
демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребенка требуются 
такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить 
нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей его 
действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях 
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него 
уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной деятельности, но и 
собственного развития.   

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: 
мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает 
понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким 
образом, чтобы каждый ребенок не просто осуществлял видимую, операционную сторону 
деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, 
добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации 
деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность 
не будет иметь развивающий эффект, если он не имеет для ребенка личностного смысла. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 
ребенку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 
- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 
- мотивация всего образовательного процесса: ребенок не сундучок, в который 

можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный 
материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо 
от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) 
отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 
образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (доброта, красота, 
справедливость, ответственность и т.д.), в Программе большое внимание уделяется 
формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 
ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь 
когда за спиной семья, друзья, Россия – ты не одинок! 



Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 
культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

В андрагогическом подходе сам ребенок понимается как высшая ценность процесса 
образования. 

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, 
в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы – ее 
открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны 
варианты» - изменения, дополнения, заме6ны. 

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязан, их объемы в значительной 
степени пересекаются, не совпадая полностью. 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
1.4.1. Индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

 
Всего дошкольное учреждение посещают 135 детей. Из них: 
 

Мальчики Девочки 
67  (50 %) 68  (50 %) 

 
Социальный статус семей воспитанников (%): 
 

 
Служащие 

 
Рабочие 

Бизнесмены, 
предприниматели 

Работники 
образовательных 

учреждений 

Неработающи
е мамы 

16 % 30 % 22 % 20 % 12 % 
 

Тип семей (%): 
 

Полные семьи Многодетные 
семьи 

Неполные 
семьи 

Семьи, имею-
щие 2-х детей 

Однодетные 
семьи 

68 % 5 % 32 % 54 % 41 % 
 

Образовательный уровень семей (%):  
 

Высшее Средне специальное Среднее Средне техническое 
42 % 40 % 6 % 12 % 

 
 
 

1.4.2. Возрастные особенности воспитанников ДОУ 
 

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 177» функционирует 6 
возрастных  групп: 

 

Наименование Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

1 младшая группа 2-3 года Общеразвивающая 1 20 
2 младшая группа 3-4 года Общеразвивающая 1 19 
Средняя группа 4-5 лет Общеразвивающая 2 47 



Старшая группа 5-6 лет Общеразвивающая 1 22 
Подготовительная 

группа 6-7 лет Общеразвивающая 1 27 

 
В настоящий момент дети в возрасте от 2 месяцев до 2 лет не посещают МБДОУ 

№177, как предусмотрено Уставом дошкольного учреждения (раздел «Комплектование 
учреждения», пункт 4.2.). В случае, если дети в возрасте до двух лет будут посещать 
детский сад, то в данную Программу будут внесены соответствующие изменения. 

 
1.4.3. Особенности развития детей младенческого и раннего возраста 

 
2 месяца – 1 год 

 
Период от рождения до 1 года является временем наиболее интенсивного 

развития организма ребёнка. Данный возрастной этап включает 4 качественно 
различных периода, в каждом из которых выделяются свои ведущие умения, 
влияющие на дальнейшее развитие ребёнка. Примерная периодизация выглядит 
следующим образом: 

• от рождения до 2,5-3 месяцев (включает и период новорождённости); 
• от 3 до 5-6 месяцев; 
• от 6 до 9 месяцев; 
• от 9 месяцев до 1 года. 
Период новорождённости характеризуется следующими показателями: 
масса тела новорождённого составляет 3-4 кг; длина тела 49-52 см; окружность 

головы 35 см, окружность груди 34 см; 
движения активны; 
выражены физиологические рефлексы и мышечный тонус. 
Новорождённый почти всё время спит, что обусловлено особенностью нервной 

системы, поскольку преобладают процессы торможения. Во время сна отмечается 
хаотичность движений. Активность ребёнка проявляется лишь во время кормления 
или изменения внешних условий. 

В период новорождённости ребёнок совершенно беспомощен, поэтому без 
опеки взрослого может погибнуть. Данный период является переходным между 
внутриутробным и внеутробным. С первого дня жизни малыша его жизнь социально 
опосредована, поскольку осуществляется уход за ребёнком. Все средства ухода 
(предметы кормления, купания, сна и т. д.) социально сформированы, т. е. 
выработаны в процессе культурно-исторического развития общества. По мере роста 
младенца формируются зрительный и слуховой анализаторы. Важное приобретение 
новорождённого в этот период – зрительное и слуховое сосредоточение на лице 
матери во время кормления. К концу периода новорождённости взрослый вызывает 
у ребёнка активность слежения за движением предмета и умение прислушиваться к 
звукам. 

Характеристикой развития ребёнка в период новорождённости является: 
сосредоточение внимания на воздействиях взрослого и предметов, а также улыбка 
при взгляде на близкого человека. Новорождённость выступает как 
подготовительный этап в развитии общения ребёнка и взрослого. 

Доброжелательное отношение к ребёнку, любовь и забота взрослого 
стимулируют у ребёнка появление новой положительной эмоции – улыбки в ответ 
на разговор взрослого. Улыбка свидетельствует о том, что заканчивается период 
новорождённости и начинается новая стадия развития – период младенчества. 

С конца периода новорождённости до 2,5-3 месяцев увеличивается 
длительность бодрствования (до 1-1,5 ч), формируется чёткое чередование сна и 



бодрствования в течение дня. Такой ритм является важным для ребёнка – на его 
основе будет формироваться дальнейший режим малыша, адаптирующий его к 
жизни взрослых. 

Ведущим в развитии ребёнка на этом этапе является формирование зрительных 
и слуховых ориентировочных реакций: во время бодрствования ребёнок следит за 
движущейся игрушкой, взрослым, прислушивается к звукам речи, звучанию 
погремушки. На этой основе у него развивается речевой слух, устанавливается связь 
между зрительными и слуховыми впечатлениями. 

Появление «комплекса оживления» (2-2,5 месяца) является одним из ведущих 
умений первого периода развития ребёнка. Этот специфический акт в поведении 
младенца, характеризующийся улыбкой, двигательными и вокальными реакциями 
при виде близкого ребёнку человека, служит подготовительным этапом развития 
речи. «Комплекс оживления» является одной из первых функций общения, 
показателем нормального социального развития ребёнка. 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период от рождения до 3 
месяцев являются: появление улыбки, «комплекса оживления», развитие 
двигательных умений (общих движений и движений руки), умение держать голову в 
вертикальном положении. 

Второй период младенчества (от 3 до 5-6 месяцев) характеризуется 
следующими показателями: ребенок прибавляет в весе, росте, спокойно засыпает, 
бодрствует в течение 1,5-2 часов, получает питание каждые 3,5-4 часа. В период 3-6 
месяцев ребенок приобретает умение различать звуки, цвет, форму предметов. У 
него появляются свои предпочтения в виде любимых игрушек, услышанных 
мелодий. Эмоциональные проявления в данном периоде усложняются: появляется 
привязанность к близким людям, находящимся в постоянном контакте с ребенком. 

В этот период у детей формируется потребность в общении. На первом году 
жизни детей формируются две формы общения: в первом полугодии – 
эмоционально-непосредственная форма общения; во втором полугодии – 
эмоционально-опосредованная форма общения. 

В возрасте 5 месяцев развиваются голосовые реакции – появляется гуление, а к 
6 месяцам – отдельные слоги. Умение произносить звуки дети используют для 
привлечения внимания взрослых, который выступает теперь не только как источник 
удовлетворения потребностей ребёнка, но и как партнёр по общению. Теперь 
активность в установлении контактов переходит от взрослого к ребёнку. Малыш 
начинает воздействовать на взрослого, чтобы вступить с ним в общение, побудить к 
контакту. Общение носит ситуативный и непосредственный характер, поскольку 
осуществляется в данной конкретной ситуации и по её поводу. Малыш ещё не 
владеет основным средством общения – речью, которая помогает ему выйти за 
пределы конкретной ситуации. Ведущие умения ребёнка в период первого 
полугодия жизни развиваются под непосредственным влиянием общения со 
взрослым: развивается хватательное умение руки – брать игрушку, удерживать её; 
общие двигательные умения, подготавливающие ребёнка к ползанию. 

Таким образом, первое полугодие жизни ребёнка характеризуется становлением 
эмоционального общения и интенсивным развитием сенсорики, зрения, слуха. 

Третий период жизни ребёнка первого года (от 6 до 9 месяцев) характеризуется 
следующими показателями: продолжается интенсивный рост ребёнка; вес 
ежемесячно увеличивается на 500-600 г, рост – на 2 см; прорезываются первые зубы; 
ребёнок начинает ползать, вставать на ноги с помощью взрослого; к 9 месяцам 
делает самостоятельные попытки вставать. 

С 6 месяцев детей организуют по режиму с трёхразовым дневным сном, а с 9 
месяцев малыши переходят на режим с двухразовым дневным сном. К концу 



данного периода количество времени, отведённое для бодрствования, увеличивается 
до 3 часов. Кормят детей через 4 часа (5 раз в сутки). 

Во втором полугодии первого года жизни появляется новая форма общения 
ребёнка со взрослыми, обусловленная практическим взаимодействием по поводу 
предметов: контакт, одобрение, поддержка. Ребёнок интенсивно осваивает 
манипулирование с предметами; его пространство расширяется, создаются 
предпосылки для развития действий с предметами и предметного восприятия. 

Во втором полугодии у детей развивается понимание речи (до 50-100 
названий), которое включает ряд этапов: ребёнок находит взглядом показываемый и 
называемый предмет; по слову взрослого находит предмет в любом месте; 
откликается на своё имя, проделывает простые движения («ладушки»); к концу 
первого года жизни понимает названия игрушек, действий с предметами. Взрослый 
по-прежнему остаётся в центре внимания ребёнка, но общение меняется в сторону 
одобрения успешности совершенствования предметных действий, совершаемых ре-
бёнком. 

Таким образом, ведущими умениями ребенка в период 6-9 месяцев являются: 
манипулирование с предметами, двигательная активность (ползание), развитие 
понимания речи. 

Период с 9 до 12 месяцев младенческого возраста характеризуется 
следующими показателями: ребёнок продолжает интенсивно развиваться (вес к году 
достигает 9-10 кг; рост – 75 см); время бодрствования увеличивается до 3,5-4 ч; 
интервалы между кормлениями колеблются от 3,5 до 4,5 ч; увеличивается 
активность ребёнка в процессе кормления (сам пьёт, ставит на стол чашку и т. д.). 

В этот период совершенствуются движения: ребёнок хорошо ползает, свободно 
встаёт, придерживаясь за опору, начинает самостоятельно ходить. После 11 месяцев 
ребёнок ходит без поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. 

В период от 9 до 12 месяцев совершенствуется понимание речи. Ребёнок не 
только находит названную игрушку среди многих других, но и показывает 
несколько однородных предметов, если они внешне незначительно отличаются друг 
от друга. К концу первого года слова в речи взрослого начинают приобретать 
обобщённый характер. Начинает формироваться активная речь. Первые слова 
появляются на основе развития понимания речи, способности лепетать и подражать. 
Слоги, вошедшие в лепет ребёнка, в конце первого года становятся составными 
частями произносимых им слов: мама, папа, баба и т. д. К концу года ребёнок 
произносит от 10 до 15 простых слов. По мере того как ребёнок узнает всё большее 
число слов и начинает более тонко различать окружающее, он правильнее 
использует слова для обозначения предметов, животных, движений и для выражения 
своих желаний. 

Под влиянием понимания речи усложняются действия с предметами. В 10-12 
месяцев ребёнок по показу и слову взрослого учится выполнять действия, которые 
становятся более разнообразными и носят целенаправленный характер: выполняет 
действия, направленные на получение результата (открыть, закрыть, снять и т. д.). 
Увеличивается количество действий, выполняемых с одним предметом; действия 
становятся настойчивыми, он стремится к достижению цели. По просьбе взрослого 
ребёнок пытается воспроизвести известные ему действия. У ребёнка развиваются 
предпосылки игровой деятельности. 

С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребёнка новыми 
впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, тактильное восприятие. К 
концу года ребёнок может отличить мячик от колечка, узнать на фотографии маму, 
папу и т. д. В возрасте от 10 месяцев до 1 года у ребёнка детализируется 
собственный образ. Малыш узнаёт себя в зеркале, пытается изменить свою 
внешность, ориентируясь на зеркальное отражение. 



Ближе к году усложняется характер общения ребёнка с окружающими его 
взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания – жалость, ревность и 
т. д. В этот период проявляются формы положительного общения с другими детьми: 
играют рядом, делятся игрушкой. 

К концу первого года жизни в личностном развитии ребёнка появляются 
изменения, связанные зачастую с обидчивостью, настырностью, агрессивностью. 
Это новый этап в развитии ребёнка, который определяется как кризис первого года 
жизни. Несмотря на негативные проявления, кризис личностного развития ведёт за 
собой возросшую самостоятельность маленького человека. При адекватном 
отношении взрослых кризис первого года протекает без негативной симптоматики, 
проявляясь в новых умениях отношения к окружающим. 

Таким образом, ведущими достижениями в младенческом возрасте в сферах 
деятельности, познания и личности являются: 

 появление общения со взрослым; 
 освоение манипулятивной деятельности с предметами; 
 появление первых социальных эмоций; 
 формирование потребности в общении со взрослым; 
 в сфере познавательной деятельности возникновение представления о 

предмете, имеющем определённые свойства; 
 появление зачатков мышления; 
 возникновение предпосылок для освоения пассивной и активной речи. 
 

1-2 года 
 

Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. В этот период ребёнок 
овладевает ходьбой, что способствует быстрому сенсорному развитию; у него 
происходит постепенное формирование активной речи. 

На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое 
развитие ребёнка. Ежемесячная прибавка в весе составляет 170-190 г; в росте – 1 см. 
Вес двухлетнего ребёнка в среднем достигает 12,0-12,7 кг, рост – 85-86 см. В 2 года 
у ребёнка 20 молочных зубов. Активное бодрствование становится длительнее: в 
первом полугодии 3-4 ч; во втором – 4-5,5 ч. Суточное количество сна уменьшается 
от 14 до 12,5 ч. 

Второй год жизни характеризуется тем, что ребёнок начинает говорить, ходить, 
овладевает простыми способами действий с предметами. У него формируются 
сложные и важные функции мозга, поведение, складывается характер. Малыш ещё 
не может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее 
младенца; у него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать 
понятными для взрослого. 

На втором году жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие на 
личностное формирование ребёнка. Это понимание речи взрослого, развитие 
активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с предметами; 
развитие движений; развитие навыков самостоятельности. Такое разделение 
условно, так как каждая линия развития формируется в связи со всеми остальными. 
Нужно отметить, что в период от 1 года до 1,5 лет активизируется двигательная 
активность ребёнка (развитие игры и действий с предметами) и развитие пассивного 
словаря, а после 1,5 лет – развитие активной речи. Эти линии развития особенно 
важны в данном возрасте, так как они являются наиболее сильными, меньше 
подвергаются влиянию неблагоприятных факторов (плохой анамнез, 
заболеваемость, недостаток педагогических воздействий и др.). Развитие активной 
речи – линия новая, наиболее чувствительная к влиянию неблагоприятных 
факторов. 



Второй год жизни – это сензитивный период в развитии речи, когда 
наблюдается особая чувствительность к речевому обучению, когда речевое развитие 
протекает очень интенсивно. На втором году жизни ребёнок начинает подражать 
словам и фразам взрослого, понимать его речь. Расширяется его активный словарь, 
ребёнок овладевает грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. 

Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого процесса характерно 
то, что до полутора лет ребенок интенсивно устанавливает связи между предметами, 
действиями и их основными обозначениями, связи эти сначала довольно слабые, и 
требуются специальные условия, чтобы они упрочнились. Недостаточно прочна и 
связь между отдельными анализаторными системами (двигательными, зрительными, 
слуховыми), этим и объясняется то, что иногда ребенок, даже если понимает 
задание взрослого, реагирует на него недостаточно правильно. 

В первом полугодии наиболее интенсивно развивается понимание речи; 
совершенствуется способность речевого подражания, усложняется лепет; 
расширяется активный словарь, достигая к полутора годам 30-40 слов.  

Во втором полугодии происходят существенные изменения в развитии 
активной речи: к двум годам активный словарь увеличивается до 200-300 слов. В 
речи ребенка появляются формы множественного числа и ряда падежей 
существительных, повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени 
глаголов. Ребенок правильно произносит наиболее легкие согласные звуки. 

 К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию – 
служить для общения с окружающими. Ребенок прежде всего начинает пользоваться 
речью при общении со взрослыми. Дети этого возраста не только понимают 
несложный, хорошо знакомый сюжет, но и уже умеют ответить на некоторые 
вопросы взрослого.  

Речь детей становится средством общения с окружающими, а речь взрослого – 
важным средством их воспитания. 

Особое значение для ребенка имеет развитие в сфере игры и действий с 
предметами. Предметная активность, свойственная ребенку второго года жизни, 
включает несколько направлений развития: 

 ребенок не только понимает инструкцию взрослого, но и с помощью речевых 
средств общается со взрослым; 

 начинает обобщать и классифицировать предметы и действия с ними по 
отношению к определенным процессам (еда, стирка, уборка и т.д.); 

 с помощью речевых средств строит план своих действий по отношению к 
предметам. 

В начале второго года игра сводится к различным манипуляциям с предметами, 
которыми малыш начал овладевать в конце первого года жизни: он открывает и 
закрывает матрешку, ставит один кубик на другой, снимает и снова одевает кольца 
на стержень пирамидки. Манипулируя с предметами, он практически знакомится с 
их свойствами. Постепенно действия с предметами, благодаря уже развитой 
способности подражания и развитию координации движения рук, приобретают 
более сложный характер. Ребенок ставит кирпичики на узкую грань, делает 
перекрытия, воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) и т.д.; действуя с 
предметами, учится сравнивать их, сопоставлять – мыслит в действии.  

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребенок начинает выполнять 
отобразительные действия, которые к концу второго года переходят в сюжетные 
игры, требующие ряда последовательных действий: малыш воспроизводит то, что 
увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя 
движения воспитателя. 

Опыт ребенка второго года жизни незначителен, игры неустойчивы, поэтому 
ситуацию игры должен готовить взрослый. В следующем полугодии игра становится 



более устойчивой, ребенок совершает разные действия с одним и тем же предметом; 
если до полутора лет он занимался одним видом деятельности 2-4 мин., то к двум 
годам – 5-7 минут, сопровождая свои действия словом. 

Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребенок использует 
предметы заместители, воображаемые предметы, при этом он подражает действиям 
взрослого, переносит свои действия в другие игровые ситуации. Так возникают 
зачатки наглядно-действенного мышления. Ребенка второго года жизни приучают 
соблюдать опрятность и выполнять простейшие правила поведения. Формируют 
умение действовать с предметами домашнего обихода в соответствии с их 
назначением. Развивают способность пользоваться некоторыми бытовыми 
предметами в качестве орудий. 

Большое значение для совершенствования всего поведения, овладения речью и 
развития игровой деятельности имеет способность ребенка к подражанию: после полутора 
лет ребенок начинает воспроизводить в игре не только действия, специально 
показываемые ему взрослым, но и то, что он сам видит. 

Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но все-таки 
недостаточно. Это зависит, в частности, от некоторых анатомо-физиологических 
особенностей: у малыша в этом возрасте сравнительно короткие ноги, большая голова, 
длинное туловище; недостаточны координация движений и умение менять их в 
соответствии с внешними сигналами. Детям еще трудно согласовывать сои движения с 
движениями окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому они нередко 
наталкиваются на предметы, могут столкнуться с другими детьми. Происходит это 
потому, что ребенок пока не научился соизмерять свои движения с величиной 
препятствий, которые встречаются на пути, например заранее поднимает ногу, чтобы 
переступить порог или ямку.  

В связи с овладением элементарными видами движений совершенствуется 
восприятие предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт 
знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. 
Развиваются первичные наглядные обобщения. Возникает способность выбора по 
образцу предметов определённого цвета, формы, величины. Дети учатся 
приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их 
форме, величине, положению в пространстве. 

Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, ху-
дожественное слово. Дети по-разному реагируют на музыку плясового и спокойного 
характера. Появляются простейшие певческие интонации; дети подпевают 
отдельные слоги, повторяют интонации. Развивается способность соотносить 
движения с музыкой, проявляется элементарная ритмичность, становятся 
разнообразнее виды движений под музыку. 

Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи 
ребёнка с окружающими: он усваивает некоторые правила поведения, подчиняется 
требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 
обращается ко взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими 
детьми: ребёнок проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 
стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других 
детей. 

На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и характере 
развития отдельных детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать 
индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Таким образом, ведущими умениями развития ребёнка второго года жизни 
являются: 

 совершенствование основных движений; 
 развитие предметно-игрового поведения; 



 развитие разных сторон речи и ее функций; 
 возрастание самостоятельности ребенка во всех сферах жизни. 

 
 2-3 года 

 
Физическое  развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки. 

Социально-личностное  развитие. У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое 
эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные 
с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 
называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 
самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  
неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  
ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  
этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  
годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  
сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  
завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  
проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 
предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  
 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  
понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  
Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  
3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  
словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  
общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 
произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 
имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 
Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 
различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 
заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 
каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 
сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 
Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 
понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 
запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 



 Художественно-эстетическое  развитие. В  этом  возрасте  наиболее  доступными  
видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  
способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  
естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  
изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  
человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 
         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  
музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  
Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 
1.4.4. Особенности развития детей дошкольного возраста 

 
3-4 лет 

 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 
движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 
минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития 
ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, 
ловить мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его 
общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 
отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 
двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет 
ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя 
направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать 
по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 
спортивных играх. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения 
им различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительная, 
литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служи источником и 
движущей силой развития ребенка, с другой – именно в них наиболее ярко проявляются 
все его достижения.  

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными 
действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более сложным способом 
построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с 
партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами 
одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем 
полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В 
возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 
его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста 
несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 
произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом 
для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от 
ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего 
дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие 
грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все 
достижения ребенка в овладении родным языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход 
от простых предметных действий к играм, когда деятельность детей может направляться 



образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 
ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй 
младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, 
направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап 
дифференциации. В области развития умственных способностей основу составляют 
развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме 
того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными 
заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 
позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности 
ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 
вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как 
правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 
отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или 
их действиям).  

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 
способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 
деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это приобщение, 
развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 
знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 
закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по 
правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, 
игрой, приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, 
затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 
словесные методы давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 
деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают 
в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в 
общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли 
будет понимать его партнер, ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как можно 
большего количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций 
пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 
«входить» в ситуации и начинает действовать в ситуациях по правилам.  

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 
элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на 
правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения 
правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с 
правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 
Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная 
регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими 
взрослыми и способов коммуникации, которые предлагают и которыми владеет взрослый. 

 
4-5 лет 

 
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры. Ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 
пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в 



подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет 
инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 
развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 
сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить 
последовательность игровых действий  в соответствии с логикой развития сюжета, они 
способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У 
детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя 
партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому нужно 
действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того, 
как действовать нельзя.  

В игре ребенок отражает предметные действии взрослых, направленные на других 
людей, обозначая эти действия ролью (я – доктор, я – мама, я – продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети 
уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 
выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными 
деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 
ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их 
взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном 
уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями.  

На 5-м году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 
Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять 
первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический 
строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание 
небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью 
педагога, а впоследствии самостоятельно.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 
познавательных, коммуникативных, регуляторных.  

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является 
развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем 
приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 
различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для 
решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с 
которыми осваивают дети в средней группе – это графический план, используемый, 
прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также 
графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, 
позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не 
только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 
персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 
предметов и т.п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от 
создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 
придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 
деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 
эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного 
общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом 



направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях 
и чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках 
компромисса  при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако 
еще в большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных 
способностей происходит посредством игры, которая является основным видом 
деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается 
за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).  

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 
плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 
контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают 
складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. 
Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и 
самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого 
использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что 
немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных 
ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 
нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный 
этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка 
не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях 
ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и 
применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных 
поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают 
удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление 
к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводи к частым конфликтам, 
противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения – существенная 
психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного 
возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливают отношения со сверстниками, 
относятся к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в 
противоречие с отсутствием практического опыта.  

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей 
положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, 
связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявлением отношений к 
действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации 
нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 

 
5-6 лет 

 
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более 
осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают 
достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 
деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу выносливость, 
может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук 
и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко 
выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 
соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок 
может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться 
правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 



художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его 
отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 
старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит пред собой цель, старается 
изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, 
а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что 
он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много 
деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, 
а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные 
изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей 
появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции 
различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с 
дошкольниками пятого года жизни. Речь становится более четкой, происходит 
совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. 
Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6-ти лет уже может 
использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все 
звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; 
использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 
выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может 
описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или 
нескольких игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 
ребенка выявляет интерес к установлению положительных взаимодействий как со 
сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи 
с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с 
другой стороны – со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы 
жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 
собеседником и должен стать взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными 
(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать 
разнообразные интонации. 

При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с 
содержания обучения на его средства. Напомним, что содержание – это знания, 
конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в 
обществе, о математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), Усваиваемые 
детьми в разных образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не 
столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким 
образом они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 
функцию: С одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 
содержаний, что особенно важно для детей старшего дошкольного возраста в связи с 
подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие 
способности. 

Детям в этом возрасте нужно ввести в обучение такие действия, которые в 
максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего дошкольного 
возраста – это, прежде всего, действия по построению и использованию наглядных 
моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие 
виды изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и 
представлены в более или менее обобщенном и схематизированном виде основные 



отношения их компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи 
условных заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной 
группах проходит по нескольким линиям. Первая линия – это расширение диапазона 
моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с 
графическим планом, который дети использовали при ознакомлении с 
пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при решении 
конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений 
добавляется  моделирование временных отношений (например, при построении наглядной 
модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих.  

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. 
Если вначале дети осваивали моделирование единичных конкретных ситуаций (например, 
схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить 
модели, имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты многих 
объектов и ситуаций (например, круги Эйлера моделируют отношения между самыми 
различными предметами).  

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми 
действуют дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих «иконический» характер, т.е. 
сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, 
изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, 
представляющим собой чисто условное изображение (числовая ось, модель звукового 
состава слова и т.п.). 

В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного 
моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные действия замещений, 
построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем 
возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и 
его включение в решение интеллектуальных задач. 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, 
модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или частями предмета, 
обобщать свой познавательный опыт. 

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование 
символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить 
свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, 
в основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности 
(например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее 
героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в 
младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки 
предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего отношения к 
действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное символическое 
обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают 
образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 
предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 
непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок 
сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует 
задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, направленные на развитие у 
детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные 
замыслы.  

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 
эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих 
способностей. 



Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-
прежнему основными задачами являются становление его активной позиции (через 
предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 
ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности 
каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с 
детьми носит характер диалога и активного сотрудничества.  

 
 
 
 

6-7 лет 
 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план 
выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности 
ребенка. Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений 
ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что 
важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен 
выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 
реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам 
является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 
деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, 
может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение 
роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится 
полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной 
личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, 
игра с правилами, игра-драматизация.  

В продуктивных деятельностях (изобразительной, конструировании) старшие 
дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое 
видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 
деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами 
способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у детей 
хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, 
способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, 
могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при рассказах 
и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 
полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 
согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 
относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 
проявлять сочувствие.  

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 
оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 
происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 
литературно-художественной, элементарной трудовой деятельности, художественном 
конструировании), при ознакомлении с различными областями действительности 
(математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении 
ребенка со взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает 
все психическое развитие ребенка.  



Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 
средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядны 
модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 
моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 
построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 
наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 
последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а 
возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 
сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют 
собой ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 
символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению 
к действительности, решать многие творческие задачи.  

Что касается форм и основных направлений работы с детьми, то они остаются 
такими же, как и в старшей группе.  

К семи-восьми годам у детей происходит становление высших психических 
функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по 
правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.  

 
2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ, 
реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и  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.). 
 

2.2. 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. 

 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

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



 
 
 

 


