
Приложение № 1 

Характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

 

Младенчество (от двух месяцев до одного года)  

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес 

удваивается, а к году утраивается. Средняя длина тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают 

на 20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, обеспечивающих функции дыхания, 

питания, терморегуляции, большое значение начинает играть ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - 

от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как взрослые они не могут. С 

трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная 

активность младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной 

активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). Соотношение разных состояний активности индивидуально и является 

одним из показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения 

медленного сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца является показателем незрелости 

или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам слух, а к двенадцати месяцам зрение 

достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного быстро сменяется четкой 

последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев выделяются следующие нормы: приподнимает голову на 90° 

лежа на животе (3,2 мес.); переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает (9 мес.); ходит с 

поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние конечности, появляются раньше, чем те, в которых задействована 

нижняя половина туловища. Первоначально появляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для выполнения которых 

необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными навыками в младенчестве являются: произвольное достижение объекта 

и манипуляторные навыки. В три месяца дети одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они могут видеть, так и 

объекты, которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются предпосылки развития восприятия. Уже 

новорожденные хорошо дифференцируют зрительные формы и предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных 

стимулов новорожденные предпочитают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца могут следить за движущимися 



объектами. Младенцы предпочитают смотреть на высококонтрастные паттерны, со множеством резких границ между светлыми и темными 

областями, и на умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы делят световой спектр на основные 

цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным звуковым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, 

младенцы учатся узнавать слова, которые часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, 

причем не путает его с другими именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны к прикосновению, 

температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в 

соответствующих областях. Осязание используется, чтобы исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - 

первичное средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, осязание является основой раннего когнитивного 

развития. Для развития восприятия принципиально важна кинестетическая информация (использование информации о движении объектов). 

Константность размера появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное зрение. К трем месяцам 

формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К году формируются способность проводить перцептивное различение 

множеств; элементарные представления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-

а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются 

первые слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Самостоятельная ходьба к концу периода. Манипулятивные 

действия. Понимание речи, первые слова. Появляются предметные действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда 

пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности в общении. Общение направлено только на 

взрослого и строится на удовлетворении базовых потребностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности 

в общении влияет на общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное состояние ребенка. К году ребенок 

интерпретирует выражение лица других людей. В эмоциональной сфере к врожденным аффективным реакциям удовольствия-

неудовольствия в промежутке между двумя и семью месяцами появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до 

девяти месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на незнакомые ситуации и использовать эту информацию 

для регуляции собственного поведения; к году ребенок считывает эмоции через мимику и вокализацию; используют эмоциональные 

реакции других как информацию для оценки правильности собственных суждений. Начало формирования эмоциональной привязанности: 

синхронизация отношений (от рождения до полугода); избирательность привязанности (от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, ощущение границ тела. Ощущение 

организмических процессов. Появляются простейшие способы регуляции своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и 

жевание как восстановление положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление от угнетающих 

событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный регулятор поведения «нельзя» (ограничение 

активности). 



Личность. Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию темперамента к внешнему воздействию. 

Выделяют следующие основные показатели темперамента у детей: уровень активности (специфические темп и сила активности); 

раздражительность/негативная эмоциональность (степень, в которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирующему влиянию 

угнетающих событий); способность к восстановлению внутренней гармонии (легкость, с которой индивид успокаивается после 

переживания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по отношению к интенсивным или очень необычным стимулам); 

коммуникабельность (восприимчивость к социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зеркале и использует информацию из 

зеркала для реализации поведения. 

Ранний возраст (от одного года до трѐх лет)  

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 

12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а 

девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 

11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых процессов, снижением скорости 

увеличения объема головного мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает рефлекторную деятельность по 

контролю выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно 

может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, 

в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. Преимущественно формируется 

подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование 

активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков 

(в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 

совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 



занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают 

через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны 

рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют 

их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и 

становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В 

области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - 

ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком 

предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 

овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере 

взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 

сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до 

двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», 

навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития действия: 

неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из 

одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в 

формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная 

деятельность становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, 

выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных этапа. Первый (от года до года и 

шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная 

речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - 

практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем 

в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые 



первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка 

набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях 

других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми 

дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении 

многих вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) 

игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, 

который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, 

но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы 

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и 

путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание 

взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными характеристиками которого 

являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; 

отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на 

образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, возникающие 

преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 



формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не 

зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой 

деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С 

одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы 

идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной 

моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 

(координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 



понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по 

запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать 

некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, 

чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному   осуществляться на протяжении 

двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети 

становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 



Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

1.6.3.1. Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 

102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, 

базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена 

веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших 

полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с 

непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия 

и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и 

более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной 

организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями 

познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие 

по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе 

социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 

Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года 

отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо 

в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 



конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно 

формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками 

интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью 

согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, 

преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется 

взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный 

опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, 

при осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять 

лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см 

в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. 

Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и 

девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно 

формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 



К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение 

предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с 

действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в 

основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, 

начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, 

как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом 

году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом 

активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. 

Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая 

речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий 

характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию 

и по замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности – 

внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности 

со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками 

также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в 

самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок 



может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных 

правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает формироваться 

дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 

деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть 

лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть 

лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно 

расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с 

помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое 

воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является 

основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей 

поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты 

игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 



Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию творческого воображения и 

самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо 

отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где 

требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут 

осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 

внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать 

нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая 

форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и 

«что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально 

значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 

123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок 

роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных 

игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает существенные изменения в 

центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность 

цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным 

для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К 



этому возрасту начинает формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей 

функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие детали, присутствующие в 

изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие 

свойства нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов 

восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся 

сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют 

рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. 

Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы 

словесно-логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 

минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. 

Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В 

общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской 



дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает 

управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. 

Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним 

инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым 

формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей 

семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); 

первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста (ЧФУОО) 

5-6 лет  

Действия дошкольника постепенно становятся осознанными. Он начинает воспринимать особенности окружающей финансовой 

сферы, хотя и ориентируется в своих действиях, прежде всего на поведение взрослых. Дошкольник с любопытством наблюдает за актами 

купли-продажи, начинает чувствовать, как родители относятся к деньгам. Совершая действия, он может ставить себя на место другого, 

учитывать не только свое, но и чужое мнение. Уровень психологического развития дошкольника позволяет ему осознать понятие выгоды 

(особенно личной выгоды). Дошкольник способен отличить успех от неудачи, схитрить, выгадать и даже обмануть. 

 6-7 лет  

Происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Оформляется новое 

психическое качество – ценностная ориентация. Поэтому это идеальный возраст для воспитания уважения к труду, вложенному в любую 

приобретаемую вещь, будь то игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, что впечатления детства о значимости денег в семье, 

личное соприкосновение с денежными купюрами и монетами во многом определяют образ мыслей и действий ребенка в будущем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Диагностический инструментарий определения уровня финансовой культуры детей  

старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

Формой оценки обучающихся принята система уровней: высокий, средний, низкий. В ходе диагностики воспитанников определяются 

уровни: теоретических знаний, практических умений и навыков, личностных достижений. 

Диагностический инструментарий разработан на основе  

программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»  

Входная диагностика перед изучением курса  

Цель: провести диагностику сформированности первичных представлений детей о потребностях, труде, товаре, деньгах и семейном 

бюджете.  

Форма проведения: индивидуально-групповая.  

Диагностические средства: чтение и анализ сказки, беседа, упражнения, работа с карточками, игровое упражнение.  

Оборудование:  

 

 

 

 

 

Диагностику рекомендуется проводить в два этапа:  

1этап – групповой  

2 этап – индивидуальный  

После проведения занятия воспитатель анализирует полученные сведения и делает выводы об уровне финансовых представлений группы в 

соответствии со следующими критериями оценивания.  

Высокий уровень (13–15 баллов): дети могут объяснить элементарный смысл экономических понятий, употребляют экономические слова 

и словосочетания; находятся в позиции активных участников событий, участвуют в играх; готовы к общению со взрослыми и сверстниками, 

задают вопросы и самостоятельно пытаются найти ответы на них; способны контролировать свои действия, адекватно оценивать результаты 

деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично выполняют поручения, доводят начатое дело до конца.  

Средний уровень (9–12 баллов): дети имеют представление об экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их; имеющиеся у 

них знания нечеткие; имеют достаточно представлений о мире экономики, но не умеют использовать имеющиеся знания самостоятельно; с 

помощью взрослого умеют организовывать свою деятельность, своевременно выполняют поручения только под руководством взрослого; не 

всегда активны, но способны проявлять упорство в достижении цели.  



Низкий уровень (8 и менее баллов): дети не могут объяснить смысла экономических понятий, не употребляют в речи экономические 

слова; не проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, 

быстро теряют интерес к труду и оставляют работу, возвращаясь к игре; при выполнении работы не проявляют какой-либо 

заинтересованности в ее результате; безответственны, безынициативны, не проявляют упорства в достижении цели.  

Уровень экономических знаний ребенка определяется с учетом успешности выполнения всех заданий. Успешность выполнения заданий 

оценивается по трехбалльной шкале:  

3 балла – правильно отвечает на вопросы, самостоятельно справляется с заданиями.  

2 балла – правильно отвечает на большинство вопросов, с заданиями справляется с помощью педагога.  

1 балл – на вопросы отвечает неправильно, с заданием не справляется. Результаты выполнения каждого задания фиксируются в протоколе  

Уровни финансовых представлений ребенка в соответствии с полученными в ходе диагностики баллами:  

13–15 баллов – высокий уровень  

9–12 баллов – средний уровень  

8 и менее баллов – низкий уровень.  

Уровень финансовых представлений группы в целом определяется с учетом средних показателей по каждому разделу (категории). Средние 

показатели уровня финансовых представлений по разделам высчитываются путем сложения баллов, полученных каждым ребенком (от 1 до 

3 баллов) по отдельной категории («Потребности», «Труд», «Товар», «Деньги», «Семейный бюджет») и деления этой суммы на количество 

детей. Таким образом, получается средний балл по каждому разделу.  

 

Диагностика по итогам изучения базового модуля «Азы финансовой культуры для дошкольников»  
Цель: провести диагностику уровня сформированности у детей экономической культуры по итогам освоения 

образовательного курса «Азы финансовой культуры для дошкольников»; определить степень использования полученной 

при изучении курса информации в практической деятельности и в повседневной жизни.  

Форма проведения: индивидуально-групповая.  

Диагностические средства: беседа, упражнения, работа с карточками, загадки, игры, проблемные ситуации, творческие 

задания. 

Протокол диагностики уровня знаний детей к программе «Азы финансовой грамотности» 

Ф.И. 

ребенка 

Потребности Труд Товар Деньги Семейный бюджет 

 1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                                              
                                              



Приложение № 4 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  
Для обеспечения реализации образовательной Программы в МАДОУ № 85 

- пособия по инклюзивному образованию;  

- пособия по работе педагога-психолога;  

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

- наглядно-дидактические пособия;  

- рабочие тетради;  

- электронные образовательные ресурсы.  

В дошкольном учреждении имеются следующие учебно-методические пособия по образовательным областям:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (2–3 года).  

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года).  

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).  

4. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет).  

5. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 165  
7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа (3–4 года).  

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5–6 лет).  

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).  

7. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего развития (2-3 года).  

9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

13. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  

12. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  



14. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

15. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего развития (2–3 года).  

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно- методическое пособие к рабочей тетради "Раз - словечко, два - 

словечко".  

7. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5.  

8. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4- 5 лет.  

9. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно- методическое пособие к рабочей тетради "От А до Я"  

10. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет.  

 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради "Я начинаю читать"  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Вторая группа раннего развития (2–3 года)  

2. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

3. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры.  

6. Светлана Мерзлякова: Учим петь детей 3-7 лет  

7. А.И.Бурениной. И. Каплунова, И. Новоскольцева Технология обучения дошкольников музыкально-ритмическим движениям РИТМИЧЕСКАЯ 

МОЗАИКА. ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Игра «Наш оркестр», «Лошкари».  

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая группа раннего развития (2–3 года).  

9. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

14. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

15. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).  

16. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  



17. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.  

18. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.  

19. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.  

20. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа.  

21. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.  

22. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Вторая группа раннего развития (2-3 года)  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

Вариативная часть программы состоит из парциальной программы и регионального компонента ДОО 

 

Парциальная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», авторы Л.В. Стахович, 

Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская, М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 г. и в соответствии с требованиями Методических рекомендаций для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций по организации изучения образовательной области «Основы 

финансовой грамотности» в дошкольных образовательных организациях (авторами которых являются к.э.н. Стахович Л.В. и 

Семенкова Е.В.), разработанными в 2018 году Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Центром реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий. 

Сказки, рассказы  
1. «Кем быть и кем не быть?» По Я. Пинясову  

2. «Сами виноваты» По С. Михалкову  

3. П. Дудочкин «Почему хорошо на свете»  

4. В. Сухомлинский «Жадный мальчик»  

5. Сказка «Хранители бюджета»  

6. Аким Яков «Жадина»  

7. Татьяна Казырина «Жадина»  

8. Эмма Мошковская«Жадина»  

9. К.И. Чуковский «Муха-цокотуха»  



10. А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»  

11. Рассказ «Как Валюта бабушке сон покупала»  

 

Игры, дополнительный раздаточный материал  
Картинки «Профессии» - онлайн-доступ: http://dochkiisinochki.ru/ kartinki-professii-dlya-detej.html  

Раскраски «Деньги» - онлайн-доступ: http://detskie-raskraski.ru/ detskie-raskraski/raskraska-dengi  

 

Электронные ресурсы:  
1. Методические материалы по финансовой грамотности для дошкольников Министерства финансов Калининградской области [Электронный ресурс]. - 

https://www.fingram39.ru/materials/ma:er;aly-dlya- doshkolnikov  

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.festival.lseptember.ru  

Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml  

Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. worldofchildren.ru  

Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.klubkontakt.net  

Подготовка к школе [Электронный ресурс].-Режим доступа: http:// vscolu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Воспитывающая среда ДОО способствует освоению детьми морально-нравственных норм и навыков социального поведения 

(уважительное отношение к себе и другому, правила поведение в группе, отношения с взрослыми и сверстниками, дисциплина, соблюдение 

этикета, великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, подчѐркнутое отношение к 

старшим, бережное отношение к вещам, к обстановке и т.д.). Отличительными особенностями воспитывающей среды ДОО являются:  

— длительность пребывания в ней ребѐнка (до 8-12 часов ежедневно);  

— интенсивность деятельности (разнообразные занятия, игры и пр.);  

— информационная насыщенность (большой объѐм образовательного содержания);  

— многообразие форм общения с взрослыми и другими детьми.  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на достижение цели 

воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести:  

— Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно 

относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание.  

— Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и 

взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал 

действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  

— Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в 

ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  

— Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей.  



 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 

объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог 

помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — 

необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые поручения.  

— Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

— Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания 

в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 

детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются 

достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. 

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 

привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство 

между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок:  

— игры: театрализованные, драматизации, игры-имитации, сюжетные;  

— беседы воспитателя на этические темы;  

— чтение художественной литературы и рассказывание;  

— рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять при организации деятельности со всей группой.  

В организованной деятельности должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но 

особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о 

нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления.  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных представлений, суждений 

и оценок.  



Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-

наглядного характера с практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, справедливость, 

скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы 

возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми обладали 

герои художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом 

возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение 

не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-

занятий.  

— Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через 

умело организованную деятельность.  

— Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  

— Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное 

воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 

Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для 

близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно 

замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 

общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его 

возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  
 

 

 

 



Приложение № 6 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы ребенок с самого начала располагал необходимыми 

«степенями свободы» не только в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых 

горизонтов развития. 

Организация предметной среды  по возрастам 

Предметная среда для игровой деятельности 

Вторая младшая группа 

Материалы для сюжетной игры 

С трех лет дети становятся более 

требовательными к «похожести» игрушек на 

реальные вещи.  

Игрушки-предметы оперирования начинают 

обрастать большим числом деталей 

(увеличивается так же их 

тематическое/разнообразие), т.е. по параметру 

внешнего облика игрушки осуществляется 

движение в сторону ее большей 

реалистичности. Вместе с тем, в соответствии 

с усложнением игры ребенка, условность 

игрушек по параметрам размера и готовности, 

напротив, должна усиливаться (это могут быть 

уже игрушки меньших размеров, соразмерные 

не самому ребенку, а небольшой кукле, по 

отношению к которой осуществляется 

орудийное действие –ее кормят, катают в 

машине и т.п.). Игрушки-маркеры условного 

пространства для детей этого возраста также 

должны быть прототипическими, крупными и 

готовыми к использованию. В основном, это 

предметы, имитирующие бытовую 

Сюжетообразующие наборы материала  и 

его размещение 

Для игры детей 3 лет, почти всецело 

зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового 

материала, в которых представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек (персонажи, 

предметы оперирования, маркеры 

пространства).  

В пространстве группового помещения 

достаточно иметь 3-4 таких целостных 

комплекса (традиционно в дошкольной 

педагогике их называют тематическими 

зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная 

плита и несколько кукол на стульчиках вокруг 

стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с 

«постельными принадлежностями», диванчик, 

на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще 

один тематический комплекс: домик-теремок –

ширма, со скамеечкой или модулями внутри, 

где могут «жить» мягкие игрушки-звери, 

Материалы для игры с правилами 

В возрасте 3 лет ребенок овладевает 

элементарным действием по правилу 

(осуществлять одинаковые действия 

одновременно или поочередно с другими 

участниками игры). Это только предтеча игры 

с правилами. Материальной опорой таких 

действий служат разнообразные мячи, шары, 

воротца и желоба для прокатывания шаров, 

симметричные тележки, машины, звери на 

колесиках (от одного ребенка к другому и 

обратно). Добавляется более разнообразный 

материал для игры с правилами на физическую 

компетенцию –ловкость, требующей 

поочередных действий играющих. Это 

настольные наборы типа «Поймай рыбку» и 

т.п. 

 



обстановку: крупная игрушечная мебель, 

соразмерная самому ребенку и большим 

куклам (кроватка, стол, стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная плита и т.п. Это могут 

бытьтакже имитаторы жилища (ширма-домик, 

теремок), крупные предметы, моделирующие 

пространство транспортного средства («остов» 

автомобиля, автобуса с рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети могут заходить и 

размещаться внутри. Их состав может быть 

обогащен прототипической ширмой-

«прилавком» (имеющей 

многофункциональное значение –магазина, 

аптеки и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских игровых интересов). 

Наряду с прототипическим маркером 

многофункционального «транспортного 

средства» –ширмой-автомобилем, или вместо 

него, может использоваться скамеечка со 

съемным рулем на одном конце (на ней 

помещаются «водитель» и пара пассажиров). 

Игрушки-персонажи (куклы и 

антропоморфные мягкие животные) для детей 

3-4 лет приобретают больше реалистических 

черт и уменьшаются в размерах (до среднего). 

Также для этого возраста полезны 

прототипические по облику игрушки-

персонажи из известных народных и 

авторских сказок, мультфильмов, детских 

телепередач (среднего размера –до 10 -15 см.), 

с которыми ребенок может разыгрывать 

соответствующие сюжетные события. Для 

такой игры необходим набор персонажей (по 

прятаться и устраивать свой «дом» дети; здесь 

же может развертываться игра взрослого с 

детьми по мотивам простых сказок. И наконец, 

тематический комплекс для разнообразных 

«поездок»: автобус-каркас с модулями-

сидениями внутри и рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые материалы размещаются в 

низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в 

поле зрения, должны быть доступны детям. 

группе, но сюжетообразующие наборы 

становятся более мобильными. Воспитатель 

предлагает детям перемещать маркеры 

игрового пространства (чтобы не мешать 

другим играющим), соединять их по смыслу 

сюжета, т.е. постепенно направляет детей на 

частичную переорганизацию обстановки. 

 



крайней мере, два персонажа) из одного 

смыслового контекста (например, Филя, 

Хрюша и Каркуша из телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши»; Красная шапочка 

и Серый волк; крокодил Гена и Чебурашка и 

т.п.). Полезны будут эти персонажи как в виде 

обычных кукол, так и в виде наручных кукол 

би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках 

(все–среднего размера). Полифункциональные 

материалы, которыми замещаются 

недостающие прототипические игрушки, 

необходимы для обеспечения игры взрослого с 

детьми и их самостоятельной игры. Для детей 

данного возраста круг полифункциональных 

материалов невелик. Это небольшое 

количество надувных и набивных модулей, 

которые маленький ребенок может свободно 

перемещать (валики, кубы, параллепипеды). 

Они используются для огораживания 

«домика», «автобуса» и пр., как сидения в них, 

для устройства кроватей для кукол и т.п. 

Кроме того, целесообразно иметь емкость с 

разрозненными пластмассовыми и 

деревянными кубиками, брусками, шарами 

разных цветов и размеров. В качестве 

заместителей можно также использовать 

элементы конструкторов, строительных 

наборов, дидактических материалов, которые 

имеются в группе для продуктивной и 

исследовательской деятельности детей. Все 

большее значение приобретают крупные 

строительные наборы, элементы которых 

используются как маркеры игрового 



пространства (для обозначения домов для 

кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в 

связи с расширяющейся тематикой детской 

игры). 

Средняя группа 

 

Материалы для сюжетной игры  
Характерным для сюжетной игры детей 4-5 

лет является овладение гибким ролевым 

поведением и переход к самостоятельной 

организации игровой обстановки «под 

замысел».  

Игрушки-предметы оперирования становятся, 

с одной стороны, все более реалистическими, 

детализированными, более разнообразными по 

тематической направленности. С другой 

стороны, усиливается условность игрушек по 

параметрам размера и готовности: они 

соразмерны средним и мелким игрушкам-

персонажам, по отношению к которым 

осуществляются игровые действия. 

Увеличивается доля игрушек-трансформеров 

(самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-

разборных игрушек.  

Игрушки-маркеры условного пространства с 

4-х лет становятся особенно ценными для 

детской игры. Они претерпевают изменения в 

двух направлениях. Первое –изменение в 

сторону большей реалистичности и 

уменьшения в размерах. Это средней 

величины кукольные дома и мебель для них, 

различного рода строения –гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным персонажам, а также 

Сюжетообразующие наборы материала и 

его размещение  
В средней группе предметно-игровая среда 

должна быть существенным образом (если не 

сказать –радикально) изменена, по сравнению 

с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические 

зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети 

уже частично сами организуют среду под 

замысел.  

Тематические «зоны» редуцируются до 

ключевого маркера условного пространства, а 

«начинка» этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости.  

Так, довольно подробно обставленная в 

младших группах «кухня» для крупных кукол, 

в этой возрастной группе уже должна быть 

представлена мобильной плитой/шкафчиком 

на колесах;  

кукольная «спальня» и «столовая» –одной 

кукольной кроватью, столиком и диванчиком, 

которые легко перемещаются; все остальное 

может быть достроено детьми из крупных 

полифункциональных материалов. 

Материалы для игры с правилами  
Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во 

всей ее структурной полноте(ориентация на 

выигрыш, состязательные отношения). Это 

происходит прежде всего в играх «на удачу». 

Поэтому к предметному материалу, 

поддерживающему простые игры на ловкость, 

присоединяется материал, обеспечивающий 

детские аналоги игр «на удачу». К нему 

относятся разнообразные варианты игр «гусек» 

и «лото» (тематика наборов «лото» дана в 

разделе «Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской 

деятельности»). 

 



строительные наборы специального 

назначения –для возведения замка, крепости, 

сборных домиков и пр. Второе направление –

изменение крупных прототипических 

маркеров в сторону предметов, все более 

прототипических и, в конечном итоге, 

условных, не имеющих определенной 

тематической нагрузки, которые могут 

обозначать все, что задумано самими детьми в 

игру. Это, например, скамеечка с рулем-

штурвалом на конце, на которой могут 

уместиться и «водитель», и «пассажир», 

универсальная складная рама, обозначающая 

по прихоти детей контур корабля или 

самолета, и т.п.  

Игрушки-персонажи также приобретают все 

больше реалистических черт и уменьшаются в 

размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних 

размеров антропоморфные животные, куклы 

(в разнообразной одежде мальчиков и 

девочек), кукольные семьи, наборы наручных 

и плоскостных фигурок-персонажей 

(сказочных, из мультфильмов). Необходимы 

также фигурки зверей и птиц, отдельные и в 

наборах, средней вели чины и мелкие.  

Поли функциональные материалы 

представлены крупными объемными 

набивными модулями (их количество 

увеличивается, а форма становится 

разнообразнее, по сравнению с младшими 

группами), крупным строительным 

материалом (напольным). Большое значение в 

качестве полифункционального материала 

Универсальная «водительская» зона также 

становится мобильной и представлена 

штурвалом или рулем на подставке, который 

легко переносится с места на место, или 

скамеечкой на колесах со съемным рулем. 

Пара низких (30 -50 см) пятичастных ширм 

(рам) обеспечивает «огораживание» любого 

условного игрового пространства (дома, 

корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным 

и универсальным заместителем «магазина», 

«кукольного театра» и т.п.  

 



получают крупные (напольные) кнопочные 

конструкторы, среднего размера деревянные 

строительные наборы, кнопочные 

строительные наборы типа «Дупло».  

 

Старшая и подготовительная группы  

 

Материалы для сюжетной игры  
Игрушки-предметы оперирования в 

возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в 

двух направлениях. С одной стороны, это 

усиление реалистичности облика игрушки с 

одновременным уменьшением ее размеров и 

степени готовности к использованию. Это 

готовые реалистические игрушки-модели 

(например, автомобильчики разных марок), 

вплоть до действующих моделей (например, 

механические подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые 

электрифицированные железная дорога, 

автомобили, луноходы и пр.), а также сборные 

модели (самолеты, яхты и пр., действующие 

сборные модели типа «лето», сборные мелкие 

игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-

трансформеры (игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки являются одновременно и 

хорошим материалом для познавательно-

исследовательской деятельности).  

С другой стороны, весьма привлекательными 

для детей в этом возрасте становятся игрушки, 

реалистические по облику и соразмерные 

настоящей вещи, позволяющие ребенку 

осуществлять действие, приближающееся к 

Сюжетообразующие наборы материала и 

его размещение  

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -7 

лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их «под замыслы». 

Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу –

крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с 

места на место. 

В обслуживании игровых замыслов 

универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный 

материал приобретают наибольшее значение. 

Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на 

второй план, поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает совместная 

игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит 

разнообразным мелким фигуркам-персонажам 

в сочетании с мелкими маркерами 

пространства –макетами. В известном смысле 

Материалы для игры с правилами  

В возрасте 5 -7 лет в арсенал детской 

деятельности, кроме игр с правилами на 

физическую компетенцию (на ловкость), на 

«удачу», начинают входить и игры на 

умственную компетенцию. Часть из них (так 

называемые словесные игры) не нуждаются в 

предметной поддержке, часть –игры 

комбинаторного характера (стратегические) –

требуют специального игрового материала. Это 

наборы для игры в домино, в шашки, в 

шахматы. Материал для игр на «удачу» 

усложняется: это разнообразные тематические 

«лото» (с 8-12 частями), цифровое лото, 

«гусек» с большим полем (до 50 ходов) и 

игральным кубиком до 6 очков (примерное 

тематическое содержание игровых наборов см. 

в разделе «Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской 

деятельности»). Усложняются и материалы для 

игры с правилами на ловкость. Это летающие 

колпачки, мишень с дротиками и т.п. 

материалы, требующие более развитой ручной 

моторики и глазомера. Частично эти материалы 

совпадают с материалами для двигательной 

активности (см. соответствующий раздел). 



реальному, не просто его изображающее, а 

имеющее определенный практический 

результат. Например, набор дротиков 

позволяет «охотнику» в рамках сюжетной 

игры реально упражняться в ловкости; 

игрушечная швейная машина, которая 

действительно шьет, позволяет «портнихе» в 

самом деле, одевать обитателей кукольного 

дома и т.п. Такого рода, реалистично 

действующие игрушки-предметы 

оперирования позволяют перекидывать мост 

от сюжетной игры к результативному 

практическому действию. Игрушки-маркеры 

условного пространства также претерпевают 

изменения в двух направлениях. Первое 

направление –изменение в сторону большей 

реалистичности и, одновременно, уменьшения 

размеров. Очень большое значение 

приобретают макеты –предметы, 

представляющие в уменьшенном виде 

реальные сооружения и территории. Макеты 

как мелкие маркеры условного пространства 

становятся опорой в построении детьми 

достаточно сложных игровых «миров» в 

режиссерской игре (совместной и 

индивидуальной). Целесообразно 

предоставить детям несколько универсальных 

(многотемных) макетов, позволяющих 

реализовать широкий спектр игровых 

интересов: кукольный дом, замок (крепость), 

ландшафтные макеты (моделирующие 

городской и природный ландшафт). Также 

необходимы для построения игровых «миров» 

мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой 

масштаб –это игровые макеты с 

«насельниками» (тематическими наборами 

фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования («прикладом»). 

Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными (чтобы 

играть на столе, на полу, в любом удобном 

месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро 

«населен», по желанию играющих). 

«Полные» сюжетообразующие наборы –

макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо 

иметь в виду, что они в меньшей мере 

способствуют развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные макеты, которые 

«населяются» и достраиваются по 

собственным замыслам детей.  

 

 



мелкие маркеры разной степени готовности 

(различного рода строения –гаражи, 

бензозаправочные станции, фермы, 

соразмерные мелким фигуркам-персонажам, 

строительные наборы специального 

назначения для возведения сборных замка, 

крепости, домиков и пр.). 

Второе направление –изменение крупных 

прототипических маркеров в сторону все 

большей условности. Они теряют 

определенную тематически-смысловую 

нагрузку и приближаются к крупным 

полифункциональным предметам, как бы 

смыкаются с ними. Например, складная 

многочастная рама (ширма), которая по 

прихоти детей может обозначить контур 

корабля или самолета, или автомобиля (как и 

набор крупных набивных модулей, из которых 

может быть сооружено все, что угодно). В 

пределе, мы имеем дело в этом направлении 

уже не с игрушками как таковыми (т.е. 

предметами, специально предназначенными 

для игры), а с любым крупным подсобным 

материалом (диванные подушки, 

перевернутые стулья, стол со спущенной 

скатертью, который становится «пещерой», и 

пр.). 

Крупные условные маркеры особенно ценны 

для поддержки совместной сюжетной игры 

старших дошкольников.  

Игрушки-персонажи в старшем дошкольном 

возрасте (5 -7 лет) выступают в двух видах: с 

одной стороны, они меняются в направлении 



еще большей реалистичности, стремясь к ее 

крайнему полюсу, с другой стороны, большое 

значение приобретают крайне условные 

игрушки. И те, и другие уменьшаются в 

размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной 

условности. Необходимость реалистичной 

игрушки-персонажа обусловлена 

предпочтениями детей, которые стремятся 

организовать свой игровой «мир» как 

настоящий. Большую ценность для ребенка 

приобретает не отдельная игрушка-персонаж, 

а персонаж в наборе с предметами 

оперирования и маркерами пространства 

(«наполненный» макет) или наборы из 

нескольких персонажей, относящихся к 

общему смысловому контексту. Такого рода 

наборы позволяют ребенку не просто 

осуществлять условные игровые действия или 

их цепочки, реализовывать ту или иную роль, 

но строить свой игровой мир и управлять им, 

т.е. выступать в качестве творца (в 

режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у 

девочек в желании иметь небольшого размера 

куклу (кукол) с «прикладом» –разнообразной 

одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем (этот спрос 

уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до недетского 

гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же 

предпочтения проявляются и у мальчиков в 

традиционном увлечении наборами 



солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных 

воинов, роботов и пр., выполненными в 

реалистической манере (с правдоподобными 

деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы 

реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, 

доисторические животные –динозавры и пр., 

позволяющие ребенку «творить» более 

разнообразные миры в игре, проникая в 

реальность и расширяя ее исторические и 

географические рамки для себя.  

Как уже указывалось, в старшем дошкольном 

возрасте, несмотря на стремление самих детей 

к реалистичности в игрушке, разнообразие 

игровых тем и активность воображения 

стимулируются в большей степени условными 

игрушками. Это относится и к игрушкам-

персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие 

игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать, супер условные, 

которые могут обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это человеческие 

фигурки размером 5-6 см, с условным телом 

(конусом или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде чертами лица. 

Ребенок может приписать им любые роли 

(ведь предусмотреть все многообразие 

интересующих детей ролей и предоставить для 

этого реалистические игрушки не 

представляется возможным). Такого рода 



игрушки служат опорой для игры как 

мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются 

ребенком для разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моделирования семейных 

конфликтов и изживания их, построения 

идеальных на его вкус отношений и пр.). Для 

реализации семейной тематики достаточно, 

например, набора из четырех условных 

человечков, намекающих на возможных 

членов семьи. Ребенок, приписав таким 

фигуркам привлекающие его роли, может 

подбирать остальной антураж для игры из уже 

имеющихся мелких игрушек или мелких 

полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного 

возраста остаются примерно такими же, как и 

в средней группе. 

Предметная среда для продуктивной деятельности Вторая младшая группа  

 

Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и желания. Однако по-

прежнему легко возбуждаются и утомляются. Однообразие обстановки, отсутствие условий, 

пособий и оборудования для активной продуктивной деятельности детей часто является 

причиной нарушений возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности9 позволяет им проявлять особую 

активность в продуктивной деятельности. Действуя с изобразительными материалами или 

конструируя, ребенок ощущает себя «созидателем», способным ставить множество целей. А для 

этого детям необходимо много разнообразных материалов и оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной и неуспешной деятельностью. 

Их уже не устраивает просто результат, а нужен результат с определенными качествами.  

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 лет связана с игрой, то и требования к 

результату определяются, прежде всего, возможностью использования созданного продукта в 

Размещение материала  
Все материалы для продуктивной деятельности 

должны быть доступны детям. Материалы и 

пособия для изобразительной деятельности 

ежедневно, после вечернего приема пищи, 

размещаются на столах, которые имеются в 

группе. В рабочем состоянии все материалы, 

пособия, оборудование и незаконченные 

детские работы сохраняются до завтрака 

следующего дня.  

Постройки детей из строительного материала и 

конструкции сохраняются до тех пор, пока не 



играх: конструкции и поделки должны быть прочными, надежными и позволяющими играть с 

ними. 

Благодаря этому в процессе конструирования ребенок получает значительно более полные 

представления о различных свойствах деталей конструктора. Так, например, начиная возводить 

какую-либо постройку, ребенок на опыте убеждается, что одни детали устойчивы, как бы их ни 

поставили, а другие устойчивы лишь в определенном положении. Ребенок накладывает одни 

детали на другие и видит, что различные сочетания их в постройке обусловливают ее 

различную прочность. Трудно создать прочную постройку из одних пластин, но, определенным 

образом сочетая кубики и пластины, можно сделать прочный домик. Но, для того чтобы 

ребенок смог сам сделать соответствующие выводы, педагогу нужно обеспечить его 

разнообразными материалами. Кроме того, процесс обучения конструированию в младшей 

группе существенно отличается от занятий в остальных группах. Каждую тему педагог должен 

осваивать с детьми постепенно, предлагая им для построек целый ряд усложняющихся 

объектов, а затем перевести детей от подражательной деятельности к творческой. Для этого 

требуется значительное количество материала. В этом возрасте детям уже необходим 

строительный материал для коллективных игр. С этой целью могут использоваться наборы 

мелких и средних деталей, а также крупных, соответствующих росту детей.  

Все элементы строительного набора должны быть соразмерны исходному кубу и даваться в 

двух размерах (большие и маленькие): куб, кирпичик, призма, сфера, полусфера, цилиндр и т.п. 

Для того чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, педагогу необходимо позаботиться 

об увеличении количества цветов в изобразительных материалах, которыми будут пользоваться. 

Так, например, дети четвертого года при создании образа широко используют цвет. И для того, 

чтобы дети могли выразить свое эмоциональное отношение к образу, они должны иметь 

возможность широкого выбора различных цветов среди имеющихся у них красок, карандашей, 

фломастеров.  

будут разрушены или разобраны самими 

детьми. Рисунками и поделками дети имеют 

право распорядиться сами –забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь 

постоянное место.  

Малыши не умеют взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, но не вместе, 

поэтому надо размещать строительный 

материал в нескольких местах группы.  

Напольный строительный материал требует 

много места, поэтому его лучше поместить 

отдельно на низко расположенных навесных 

полках и рядом постелить ковер, дорожку.  

Мелкий строительный материал можно 

насыпать в корзины, ящики или коробки.  

Конструкторы размещаются на столах в 

открытых коробках и деревянных ящиках. По 

окончании работы надо побуждать детей к 

совместной уборке материала, раскладывая его 

по цвету и форме 

 

Средняя группа  

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием продуктивной 

деятельности.  

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные цели, то на пятом году детям 

становится доступно в течение длительного времени разрабатывать уже систему 

взаимовытекающих целей. Исходная цель деятельности пополняется, развертывается, из нее 

вытекает новая цель и постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это значительно 

обогащает детскую конструктивную и продуктивную практическую деятельность, все время 

Размещение материала  

Строительный материал для свободной 

самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со строительным 

материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки.  



поддерживает к ней интерес, способствует появлению новых игровых и творческих планов. 

Поэтому работой со строительными и конструктивными материалами увлекается большинство 

детей. Следовательно, требуется больше строительного материала и конструкторов.  

Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и разнообразных 

навыков и умений. В связи с этим потребуются новые материалы и инструменты. Дети активно 

работают с ножницами по созданию коллажей, используют в своей работе по конструированию 

природные и бросовые материалы и т.п. При этом у детей данного возраста четко выражена 

направленность на получение качественного результата. Ребенок может оценить его, соотнести 

с образцом, заметить недостатки, усовершенствовать.  

Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже относят к первой стадии 

изобразительного этапа. Их отличает примитивная выразительность, которая связана как с 

особенностями восприятия, так и с умелостью ребенка.  

Представления детей о предмете во многом отличаются от самого предмета и отражают не все 

его качества, а лишь отдельные стороны, иногда те, которые произвели на ребенка наибольшее 

впечатление. И эти представления постоянно меняются, преобразуются и обобщаются. Поэтому 

дети воспроизводят в рисунке не то, что они видели, а то, что они себе представляли, 

воображали и для этого они могут использовать разнообразные изобразительные материалы. 

При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски созданного им изображения. 

Вместе с тем, детей надо учить технике закрашивания. Это можно сделать не только при 

закрашивании рисунка, выполненного самостоятельно, но и при использовании специальных 

трафаретов, альбомов. Поэтому, начиная со средней группы, мы вводим в перечень эти пособия. 

Для этого в работе с детьми по изобразительной деятельности на занятиях и в свободной 

деятельности должны быть широко представлены изобразительные и пластические материалы 

(сангина, соусы, угольный карандаш, цветной пат, соленое тесто и т. и.) 

Проведенные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о больших 

возможностях детей 4-5 лет в работе с цветом:  

–к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован зрительный анализатор, и дети 

способны различать разнообразные цвета и оттенки и знать их названия;  

–в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к цветоощущению;  

–дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к предметам и осознанно 

использовать цвет при создании эмоционально значимых для них образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для ребенка этого возраста большое 

практическое значение. Благодаря цвету даже самые несовершенные работы преображаются, и 

Крупный строительный материал хранят в 

шкафах, на подвесных полках (в открытом 

виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в 

процессе ежедневной, свободной деятельности 

желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами 

должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя.  

Мы считаем, что такая подготовка рабочих 

мест отвечает особенностям возраста. Дети 4-5 

лет еще остро нуждаются в своевременном 

участии взрослого (поддержка, помощь, совет). 

А школьный тип расстановки мебели 

психологически разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в позицию учителя, а 

не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них 

размещаются все имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в 

линейку, оберточная и т. и.). В начале года 

вместе с родителями дети изготавливают 

сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти 

сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями.  

Баночки для промывания кистей (большая (0,5 

л) –для промывания «по-черному» и маленькая 

(0,25 л) –для ополаскивания) могут быть 

общими и вместе с наборами гуаши храниться 

в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по 

окончании занятий дети могли убирать их на 

место. Наши наблюдения показали, что такой 



дети испытывают радость и чувство удовлетворения от своего труда. Но для этого требуется 

специальное оборудование и материалы (палитры, большое количество белил и т.п.).  

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом развитии ребенка на пятом году 

жизни и учет специфических особенностей конструктивной и изобразительной деятельности 

детей требуют внесения изменений в материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался 

чрезвычайно полезным, так как способствует 

организованности и формированию у каждого 

ребенка бережного отношения к материалам и 

чувства личной ответственности за их 

состояние.  

Детские работы вначале демонстрируются на 

стенде в группе, а после полного высыхания 

попадают в распоряжение детей. Они могут 

хранить их в индивидуальных папках, забрать 

домой или оставить в группе. На занятиях 

аппликацией применяется традиционное 

оборудование (клеенки, клей, кисти, тряпочки 

и др.). Наряду с цветной бумагой мы 

рекомендуем использовать кусочки 

подкрахмаленной ткани, фантики, другой 

материал.  

В работе с детьми от четырех до пяти лет 

может применяться клей ПВА. Желательно 

разлить его во флакончики из-под лака для 

ногтей и пользоваться кисточкой, которая там 

имеется. 

Старшая и подготовительная группы  

 



Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет потребности ребенка в получении продукта 

собственной деятельности могли быть реализованы только благодаря игре-

экспериментированию с материалами и инструментами.  

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной 

продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: ребенок не только готов, но и 

может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом 

получение результата становится для ребенка критерием, на основании которого он может 

судить сам о себе, о своих возможностях. Если результат его работы успешен, ребенок начинает 

верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у 

детей данного возраста позицию созидателя, это возможно лишь при условии достижения ими 

практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача педагога на данном возрастном 

этапе –отбор соответствующего содержания для практической деятельности. Детям должна 

быть предложена простая по способам выполнения работа, дающая практический продукт. 

Пусть труд ребенка будет небольшим, но настоящим; результата примитивным, но нужным для 

ребенка и используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, наряду с 

крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии в значительно 

уменьшенном виде. Наличие маленьких копий позволит детям с наименьшими затратами сил и 

времени реализовать свой замысел вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить его в 

крупногабаритной конструкции. 

Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет на 

развитие у детей пространственных представлений и их образного мышления.  

Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваивать как 

плоскостное, так и объемное пространство. В процессе работы с ними ребенок ощущает объем, 

вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него задействованы мелкие и крупные 

мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях 

детского сада определенные сложности для педагога. Так, различные виды труда, приемлемые 

для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации специального 

оборудования, инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых 

навыков у педагога и т.п. К ним относятся, например, такие, как работа с деревом, выжигание 

по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые в условиях дома, 

семьи разумны и уместны, в детском саду сложны по организации и нерезультативны, так как 

Размещение материала  
Педагогическая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста организуется по 2-м 

основным направлениям:  

–создание условий в группе для 

самостоятельной работы;  

–факультативная, кружковая работа с детьми.  

Создание условий для самостоятельной работы 

включает: наличие различных материалов, 

удобное их расположение, работы с бумагой, 

место, оборудованное для шитья, стол-верстак 

для работы с деревом), подготовка 

необходимых инструментов, соответствующих 

размеру детской руки. Это, прежде всего, 

относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми рабочими качествами, 

чтобы ими можно было что-то действительно 

делать, а не имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает возможности ребенку 

получить результат и приносит только 

разочарование и раздражение. Все острые 

предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) 

должны убираться в закрывающиеся ящики. Во 

время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, если сформировать 

у детей правильный навык шитья –иголка идет 

вверх и от себя –можно предоставить детям 

больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще 

работать индивидуально, поэтому мест для 

занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 



организация данной работы в коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и 

практически не дает результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым педагогом 

для детей своей группы с учетом:  

–наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для работы с 

деревом нужны специальные столы, набор инструментов, навыки работы у педагога или 

специалиста);  

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах интересуют 

разные виды практической деятельности);  

-уровня овладения детьми различными навыками для работы с разными материалами и 

инструментами;  

–обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который 

используется самим ребенком.  

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых 

платков, шарф, поясок и т.п.);  

–изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной 

(одежда для кукол, пенал и т.п.); 

изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок бабушке, 

разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в подарок маме и т.п.).  

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, 

поделки, которые они могут смастерить из дерева.  

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и природного материала у 

детей развивался вкус, необходимо обеспечить подбор бумаги, природного материала по цвету, 

фактуре.  

В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окружающую их 

действительность и выражают свое эмоциональное отношение к ней.  

Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат линия 

и цвет. А в качестве специальных выразительных средств ребенок использует орнамент и 

симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение отдельных предметов, 

композицию. Но для того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие 

изобразительные материалы.  

Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их 

больше, чем количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых 

практической, продуктивной деятельностью 

должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными 

местным освещением). Для развития 

творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных 

образов: картинок, рисунков с изображением 

поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, 

схем с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т.п. 

Это дает детям возможность почерпнуть новые 

идеи для своей продуктивной деятельности, а 

также продолжить овладение умением работать 

по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. На верхней полке шкафа 

выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.).  

На следующей помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, 

казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем –все для работы с 

использованным материалом (различные 

коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, 



художественной деятельности материал хорошего качества, широко использовать цветную 

бумагу.  

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом количестве и разнообразии 

изобразительные материалы.  

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в своей 

собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного искусства они овладевают 

выразительными средствами различных художественных направлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пенопласт и др.). Далее на полке располагается 

все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна-две 

швейные детские машинки; коробка с набором 

ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с 

кусками различных видов тканей; альбом с 

образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может быть 

оборудован уголок труда или выделено 

специальное помещение. Для конструирования 

в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за 

которыми дети занимаются, или любые 

свободные Мелкий строительный материал 

хранят в коробках. Крупный –убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как 

для настольного, так и для напольного 

строительного материала находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

 
 

Вторая младшая группа  
В возрасте 3 лет исследовательские действия ребенка встроены в предметно-манипулятивную 

деятельность. Ребенок находится во власти внешней ситуации, его действия зависят от 

окружающих вещей. Поэтому материалы для познавательно-исследовательской деятельности, в 

основном, должны быть представлены объектами для исследования в реальном действии, 

яркими и привлекательными, которые вызывают интерес ребенка. Эти объекты со специально 

выделенными, как бы подчеркнутыми физическими свойствами (цвет, форма, величина) 

заключают всебе возможности освоения внешних свойств вещей (в процессе простой 

группировки с ориентацией на одно из свойств, парного соотнесения и т.п.), а также 

возможности освоения действий с простыми орудиями, опосредствующими человеческую 

деятельность. Действия с такими объектами необходимы для сенсорного развития и развития 

Средняя группа  
В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка 

дифференцируются, действия начинают 

определяться словесно выраженным замыслом, 

речь все больше выступает в своей 

планирующей функции; ребенок постепенно 

освобождается от ситуативной связанности. 

Исследовательские действия присутствуют во 

всех видах его деятельности (игровой, 

продуктивной) как начальная ориентировка в 

любом новом материале. Вместе с тем, 



наглядно-действенного мышления, координации руки и глаза, развития моторики. К таким 

объектам относятся наборы объемных геометрических тел, различающихся по цвету (основные 

цвета) и величине (контрастные размеры), доски-вкладыши с основными формами (круг, 

квадрат, треугольник), крупные цветные мозаики, пирамидки, стержни для нанизывания колец, 

шнуровки, молоточки для вбивания втулок и т.п. В число объектов для исследования полезно 

также включить несколько игрушек-забав с простой однозначной зависимостью эффекта 

(светового, звукового, двигательного) от производимого действия. Большое поле для 

исследования в действии открывает оборудование для игры с песком и водой, которым, по 

возможности, следует оснастить групповое помещение. Для детей данного возраста 

необходимы также простые материалы, относящиеся к типу образно-символических, 

позволяющие расширять круг представлений ребенка, развивать речь, продвигающие ребенка 

на уровень образной репрезентации мира. Это наборы картинок с изображениями простых 

геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) 

кубики и картинки (из 2 -4 элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные 

картинки, серии картинок (истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или 

бытовых действий и т.п. Этот материал стимулирует исследование и упорядочение в виде 

простых группировок (по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов), 

установление простых отношений между элементами (целое –части) и временных отношений 

(сначала –потом). Для расширения круга представлений и простой группировки могут 

использоваться и разнообразные образные игрушки –объемные и плоскостные фигурки 

животных, наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в разделе «Материалы для игровой 

деятельности»). Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности 

должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети 

не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед 

началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на несколько 

функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы 

вызывать волны интереса детей кновым или немного «подзабытым» материалам. Дети 3-4 лет 

могут открывать новые возможности действия с ними, их группировки, упорядочения, 

соотнесения элементов и целого.  

Объекты для исследования в действии содержат в себе возможности более тонкой 

начинает вычленяться и познавательно-

исследовательская деятельность как таковая, со 

специфическим мотивом –понять, узнать, 

попробовать достичь определенного эффекта 

при воздействии на объект.  

Интерес детей к материалам с 

«изолированными» сенсорными свойствами в 

значительной мере угасает. Исследование 

тонких сенсорных дифференцировок, анализ 

соотношения целого и частей (ан литическое 

восприятие), освоение новых орудийных 

действий в известной степени включаются как 

ориентировочная часть в уже сложившиеся 

продуктивную (изобразительную и 

конструктивную), игровую, бытовую 

деятельности ребенка, более осмысленные и 

привлекательные для него, нежели простые 

упражнения с сенсорными (дидактическими) 

материалами. Поэтому для формирования и 

поддержки познавательно-исследовательской 

деятельности детей данного возраста, в 

отличие от младших групп, необходим 

несколько иной материал. Среди объектов для 

исследования в действии все большее место 

должны занимать объекты с сочетанием 

свойств-параметров или элементов целого, 

стимулирующие развитие аналитического 

восприятия (например, объекты для 

группировки и сериации по двум признакам 

одновременно, объекты для группировки с 

последовательным перебором двух-трех 

признаков, доски-вкладыши с составными 

формами, геометрические мозаики 



дифференцировки внешних свойств (цвета, формы, величины), позволяя ребенку осваивать 

общепринятые представления о свойствах вещей и их отношениях (сенсорные эталоны). Это 

наборы для группировки и сериации с более широким диапазоном геометрических форм (до 

пяти форм), цветов (до 6 -8), более сложными отношениями величин (сериационные ряды из 3 -

5 элементов). Усложняются и объекты для ориентировки в соотношении частей и целого 

(доски-вкладыши с составными формами –из 2-3 частей, простые объекты-головоломки –

сборно-разборные игрушки из нескольких элементов и т.п.). При этом элементы, из которых 

составляется целое, должны быть очевидны, открыты для восприятия ребенка. Усложняется по 

содержанию и образно-символический материал, расширяется его диапазон как по тематике, так 

и по охвату репрезентированных в каждой теме предметов и явлений. Этот тип материала 

представлен большим разнообразием наборов картинок для группировки (с геометрическими 

формами разного цвета, величины и с изображениями различных реальных предметов 

окружения, до 4 -6 каждой группы), сюжетными картинками, сериями картинок для 

выстраивания последовательностей событий (до 3-4), простыми парными картинками и 

парными картинками типа «лото», разрезными картинками (из 4 -6 элементов) и т.п. Полезны 

также наборы карточек, дающих возможность группировки по 2-3 признакам-основаниям 

последовательно (например, по назначению предметов, затем те же карточки –по цвету и т. д.). 

Образно-символический материал расширяет круг представлений ребенка, стимулирует 

развитие речи, способствует поиску и установлению признаков сходства и различия, 

пространственных отношений (целое-части) и временных отношений. Размещение материала 

для познавательно-исследовательской деятельности должно быть мозаичным, в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов 

для исследования в действии может быть стационарно расположена на специальном 

дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные 

объекты для исследования и образно-символический материал воспитатель располагает в поле 

зрения детей непосредственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или 

немного «подзабытым» материалам.  

 

сграфическими образцами и т.п.). Усиливается 

значение объектов-»головоломок» в широком 

понимании этого слова, несущих в себе 

познавательно-исследовательскую задачу (как 

это устроено, что надо сделать, чтобы достичь 

какого-то эффекта, как разобрать и снова 

собрать эту вещь), стимулирующих 

предварительное рассуждение, анализ целого и 

его элементов, действия по преобразованию 

объекта с поиском причинно-следственных 

отношений и комбинаторных связей. Объекты-

«головоломки» могут представлять собой 

совершенно искусственные объекты (сборные 

кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но 

отчасти они создают общее поле материалов с 

игровой и продуктивной деятельностью, 

пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, 

сборно-разборные игрушки, конструктивные 

модули и пр.).  

Образно-символический материал расширяется 

по тематике и усложняется по содержанию 

репрезентированных в нем предметов и 

явлений окружающего мира, а также 

усложняется в направлении более сложных 

«комплексных» оснований классификации 

предметов и явлений. Это разнообразные 

наборы картинок для классификации, парного 

сравнения, включения недостающего элемента 

в класс, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок для выстраивания событийных 

последовательностей (до 4 -6) и т.п. При этом 

карточки могут быть обычными 

(допускающими многовариантные решения) 



или с замковым соединением типа паззлов, 

обеспечивающим проверку правильности 

решения. Для развития аналитического 

восприятия полезны разрезные картинки и 

кубики (из 6 -8 элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-

графических моделей как важного культурного 

средства познавательной деятельности полезны 

материалы типа «лото» с сопоставлением 

реалистических и схематических изображений 

разнообразных предметов, а также разного 

рода «графические головоломки» 

(разнообразные графические лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.). Такие 

материалы могут существовать в виде 

отдельных бланков, буклетов, а также в виде 

настольно-печатных «развивающих» игр (для 

индивидуального и группового 

использования). Естественным образом 

наглядно-графические модели в виде 

условного плана-маршрута входят в жизнь 

детей через игру с правилами «гусек», которая 

осваивается на пятом году жизни. В этом 

материал для познавательно-

исследовательской деятельности пересекается 

с игровым материалом. В средней группе 

должен появиться нормативно-знаковый 

материал в виде кубиков с буквами и цифрами, 

наборов картинок с изображениями букв и 

предметов, цифр и предметов и т.п. Этот 

материал, свободно исследуемый детьми, 

вводит их, пока еще внешне, на уровне 

графических образцов, в нормативно-знаковый 



мир. Размещение материала должно быть 

принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в 

действии должен быть выделен рабочий стол, 

вокруг которого могут стоять или сидеть 

несколько детей (в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность работы в общем 

пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с 

соответствующим материалом. Образно-

символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с 

условными метками-ярлычками на доступных 

детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал 

дети могут свободно брать и располагаться с 

ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со 

сверстниками).  

Старшая и подготовительная группы  
В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 

дошкольного возраста разные виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения 

опыта (родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к 

познанию внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом 

определенных эффектов в зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, 

многообразия материалов, обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих 

возрастах, для познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом объекты для исследования 

в действии должны включать в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных 

объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования 

(типа сложных «проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в 

ряду материалов данного типа должны занимать модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов 

(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или 

иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, 

варьировать условия достижения того или иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и 



рукотворного мира, задавать необходимость сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-

временных отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность 

исследования и выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними 

предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации предметов (установления родовидовых связей), серии 

картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать 

(категоризировать) сложные явления природного и социального мира. Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их 

исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных предметов, связей между явлениями природного и социального 

мира (значение наглядно-графического моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных 

исследованиях Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными 

схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, 

парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы 

пространственного расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, 

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться 

графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы 

или нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований по 

схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные 

«модельные» схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-символического материала 

должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические 

карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических обозначений (наборы карточек с 

изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-

символического материала являются также иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют 

образный мир ребенка и содержат элементы наглядно графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире 

растений и животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 

последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, 

расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни 

детей 5 -7 лет должен занимать существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это 

всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества 

предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым 

(мы не рассматриваем здесь материал для специальных обучающих занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными образовательными 

программами). Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и 

полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. 

Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 



магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Вторая младшая группа  
Дети третьего года жизни очень активны, 

стараются действовать самостоятельно, 

совершая большое разнообразие движений с 

использованием разных пособий (ходьба по 

скамейке, лазанье и ползание под столом, 

стульями, прокатывание шарика, мяча, 

бросание мяча и различных предметов, ходьба 

по ограниченной опоре с сохранением 

равновесия и др.). Самостоятельная 

двигательная активность детей 3 лет связана с 

обыгрыванием разных предметов и игрушек. 

Дети тянутся за игрушкой, наклоняются, 

влезают на куб, прилагают определенные 

усилия, чтобы достать тот или иной предмет 

или пособие.  

Существенное значение для развития 

моторики детей имеет возникновение 

сюжетной игры. Однако, наблюдения 

показывают, что часто в этих играх малыши 

двигаются недостаточно. Их игры носят 

малоподвижный характер, так, все действия с 

куклой, мишкой, зайчиком и др. выполняются, 

главным образом, в процессе сидения, стояния 

или в ходьбе.  

Движения ребенка 3-го года жизни еще 

недостаточно сформированы как 

произвольные, они часто хаотичны и 

непреднамеренны. В освоении движений и 

проявлении своей двигательной активности 

Размещение физкультурного оборудования  
В групповой комнате следует освободить место, соответствующим образом расположить 

оборудование, предоставив малышам в свободное пользование разные игрушки и пособия, 

стимулирующие их двигательную активность.  

Все пособия должны быть доступны детям, побуждать их делать самим все, что им посильно и 

интересно. Для этого советуем некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, 

массажные мячи и т. д.) расположить на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола мог их 

достать. Под полкой следует поставить устойчивый ящик или куб (высотой 10 -15 см), на 

который ребенок может встать и взять интересующий его предмет. С целью увеличения 

двигательной активности детей любимые игрушки (зайчик, мишка, лисичка) целесообразно 

расставлять на крупных пособиях (гимнастической лесенке и т. д.).  

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно поставить 

игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много 

места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использована 

секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка «Физкультурный уголок». У детей 

второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия и 

т. д.). Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль стен.  

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) 

следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им 

свободно пользоваться 



значительную роль у малышей играет 

способность действовать по подражанию 

знакомым образам, взрослому, имитируя 

животных, птиц, транспорт и т. д. 

Имитационные движения занимают у детей 

важное место в их самостоятельной 

деятельности. Можно наблюдать, как ребенок 

проявляет свою двигательную активность в 

играх с образными игрушками. Например, 

ребенок с зайчиком прыгает, убегает от волка, 

подлезает под дуги, прячется в туннеле и т. д.  

Малыши стараются подражать действиям 

взрослого, но при этом они не 

придерживаются точно заданной формы 

движения. Для них главное многократно 

самостоятельно повторять движения и 

действия, при этом ощущая огромную радость. 

Значительно увеличивается двигательная 

активность детей 3 лет в процессе игр с 

использованием физкультурных пособий. Их 

действия с пособиями достаточно просты, они 

обычно обыгрывают их. Например, ребенок 

берет обруч, лежащий на полу, садится в него, 

представляя, что это домик, затем бежит к 

лисичке и садится вместе с ней. Потом берет 

зайку, мишку и пр. и опять кладет их в свой 

«домик» и т.д. Другой ребенок может 

использовать обруч в качестве руля 

автомобиля. Из веревки, скакалки дети могут 

также соорудить дом (выложить на полу круг), 

построить заборчик из гимнастических палок, 

при этом используя такие действия, как 

перешагивание, подлезание. 



Если проанализировать действия ребенка, то 

можно заметить, что они выполняются в 

различных комбинациях и пространственно-

временных соотношениях (разное 

направление, скорость, темп и т.д.). Важно 

педагогу находить рациональное сочетание 

пособий и движений, не допускать их 

однообразия. В таких условиях у детей быстро 

появляется умение переносить уже хорошо 

знакомые движения в новую обстановку. В 

процессе руководства двигательной 

активностью детей следует обращать 

внимание на то, чем заняты дети, и, в случае 

необходимости, переключать их с одного вида 

деятельности на другой. Учитывая быструю 

утомляемость младших дошкольников от 

однообразных движений и поз, их неумение 

регулировать свою двигательную активность, 

важно постоянно следить за сменой движений 

и чередованием их с отдыхом. Трехлетние 

дети любят выполнять поручения взрослых, 

поэтому чаще надо привлекать малышей к 

расстановке и уборке пособий.  

Двигательная активность детей 4-го года 

жизни характеризуется достаточно высоким 

уровнем самостоятельности действий с 

различными предметами и физкультурными 

пособиями (мячом, обручем, резиновыми 

кольцами и т.д.), так как они уже имеют 

необходимый двигательный опыт. Движения 

детей более разнообразны и координированы. 

У детей на четвертом году жизни 

формируются элементарные навыки 



совместной двигательной и игровой 

деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше 

использовать разные упражнения в ходьбе, 

беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Детям младшего 

дошкольного возраста свойственна 

подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком 

двигательный опыт позволяет ему управлять 

своими движениями, ориентируясь на образец. 

Во второй младшей группе сюжеты 

подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей.  

Проявляя самостоятельную двигательную 

активность, дети 4-го года жизни выполняют 

довольно сложные движения (взбираются на 

горку и сбегают с нее, подползают под разные 

предметы и т.д.) и сочетания разных движений 

(прокатывание мяча по «дорожке» и бег за 

ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и 

др.). В связи с увеличивающейся 

самостоятельностью дети умеют 

ориентироваться в пространстве, улучшается 

согласованность их действий в коллективе. 

движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей.  

Проявляя самостоятельную двигательную 

активность, дети 4-го года жизни выполняют 



довольно сложные движения (взбираются на 

горку и сбегают с нее, подползают под разные 

предметы и т.д.) и сочетания разных движений 

(прокатывание мяча по «дорожке» и бег за 

ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и 

др.). В связи с увеличивающейся 

самостоятельностью дети умеют 

ориентироваться в пространстве, улучшается 

согласованность их действий в коллективе. 

К четырем годам дети уже способны 

самостоятельно объединяться небольшой 

группой для выполнения игровых 

упражнений, используя разные пособия и 

предметы. Однако, большинство детей 

затрудняется в выборе игр и могут длительное 

время находится в «бездеятельном 

состоянии». Им необходима помощь со 

стороны педагога.  

В самостоятельной двигательной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста можно 

увидеть игры разной подвижности (с мячом, 

со скакалкой, с обручем, с сюжетными 

игрушками). К четырем годам у детей 

происходит развертывание разных видов 

детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной 

активности за день их пребывания в детском 

саду. 

Одним из средств повышения двигательной 

активности детей являются двигательные 

импровизации под музыку. Огромную радость 

приносят детям такие движения, как 

притопывание, кружение, различные 



подскоки. Поэтому чаще следует использовать 

музыкальное сопровождение в разных видах 

занятий по физической культуре.  

Увеличению двигательной активности 

малышей способствует благоприятная 

окружающая обстановка: много свободного 

места в группе, большое разнообразие 

предметов и игрушек, непосредственное 

участие воспитателя в подвижных играх и 

упражнениях. 

 

Средняя группа  
Возрастной период детей от 4 до 5 лет 

характеризуется дальнейшим развитием 

разных форм двигательной активности, 

которая во многом обусловлена их 

достаточным запасом умений и навыков, 

хорошей пространственной ориентировкой, 

стремлением выполнять движения совместно, 

небольшими группами. Детям этого возраста 

интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие скорости, 

ловкости и точности их выполнения. 

Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах 

всеми видами основных движений. У них 

возникает большая потребность в 

двигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение 

становится в этом возрасте одним из стимулов 

увеличения двигательной активности детей за 

счет хорошо освоенных способов действий с 

разными пособиями. Достаточно высокая 

двигательная активность детей проявляется в 

Размещение физкультурного оборудования  
В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный уголок» –тележку на колесах. В 

нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, 

плоские обручи, кольца. «Физкультурный уголок» располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, 

шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены.  

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей.  

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирования 

правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием пособий 

следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять 

материал в группе. 

 



подвижных играх, которые формируют 

ответственность у них за выполнение правил и 

достижение определенного результата. 

Следует добиваться, чтобы дети к концу года 

самостоятельно организовывали подвижные 

игры с небольшой группой сверстников. 

Создание благоприятной окружающей 

обстановки (организация свободного места 

для игр, рациональный подбор 

физкультурного оборудования, поощрение 

индивидуальных игр с пособиями) остается в 

средней группе одним из путей повышения 

двигательной активности детей. 

Старшая и подготовительная группы  
Старший дошкольный возраст является 

наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности. Дети 

5 -7 лет активны, умело пользуются своим 

двигательным аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. 

Двигательная активность становится все более 

целенаправленной и зависимой от 

эмоционального состояния детей и от мотивов, 

которыми они руководствуются в своей 

деятельности. Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство удовлетворения 

являются хорошим стимулом для развития 

целенаправленной двигательной активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными 

видами движений и способами выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. Они 

способны получать удовлетворение в 

результате успешного достижения цели и 

Размещение физкультурного оборудования  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды 

занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых 

ящиках.  

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе.  

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить 

к нему и пользоваться им. 



преодоления трудностей. Детям этого возраста 

свойственен широкий круг специальных 

знаний, умение анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо 

создавать вариативные усложненные условия 

для выполнения разных видов физических 

упражнений с использованием пособий. 

Преодолевая полосу препятствий, 

(составленную из разных пособий, дети 

вынуждены применять свои двигательные 

умения и навыки и проявлять находчивость, 

решительность, смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется 

интерес к подвижным играм и упражнениям 

спортивного характера (баскетбол, бадминтон, 

теннис, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). 

Дети уже способны решать двигательные 

задачи, подчиняясь определенным правилам и 

применять разученные ранее движения в 

соответствии с игровыми ситуациями.  

 

ЧФУОО  

Материально-техническое обеспечение изучения основ финансовой грамотности осуществляется в соответствии с требованиями: 

- санитарно-эпидемиологических норм (требования к освещению, воздушно- тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию, оборудование в групповых комнатах и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников МДОУ, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

В соответствии с Программой в группах имеются игры пособия для детей старшего дошкольного возраста. Для занятий театрализованной 

деятельностью имеется музыкальный зал. Все виды деятельности по экономическому воспитанию обеспечены расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы включает: 



ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольников» в 3х экземплярах, состоящий из серии книг «Занимательные финансы. Азы для 

дошкольников»: 

«Читаем и обсуждаем», «Рассуждаем и решаем», «Мини – спектакли», «Говорим с детьми о финансах», «Методические рекомендации»; 

Фонд дополнительной литературы по обучению основам финансовой грамотности дошкольников: 

Финансовая игра «Путешествие Буратино» 

Ресурсное обеспечение: 

- Компьютерное оборудование. 

- Денежные знаки современные, других стран, недавнего прошлого и пр. 

- Художественная литература:  

Романов А. «Чудеса в кошельке», К.И. Чуковский «Муха цокотуха», Финансы для детей. Иллюстрированная 

энциклопедия, Деньги. Иллюстрированная энциклопедия. 

- Мультфильмы С. Михалков «Как старик корову продавал», «Барбоскины и реклама». 

- Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

- Материалы к изобразительной деятельности, бросовый и природный материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


