
Аннотация Рабочей программы  
Старшей  группы Смешарики» 

МДОУ «Стальновский детский сад «Ивушка» 

Джанкойского района Республики Крым 

 

Рабочая программа средней  дошкольной группы «Звездочки» 

общеобразовательной направленности - локальный акт, разработанный 

воспитателем старшей группы: Казнадий Е.В.. (образование – высшее, 

педагогический стаж – 3 года) 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей). Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования 

программой «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и региональным компонентом – программой 

«Крымский веночек» по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Крыму под редакцией Мухомориной Л.Г. 

Рабочая программа разновозрастной средней группы 

общеобразовательной направленности, разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 



Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Срок реализации Программы – 2024-2025 учебный год. 

 

В средней группе для детей возраста от 4,5 до 5,5 лет реализуют 

основную часть общеобразовательной программы дошкольного 

образования по направлениям физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития, а 

также региональным компонентом – программой «Крымский веночек» 

для дошкольных учебных заведений РК.  
Группу посещают 25 детей. Группа функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели. График работы: с 7.30 до 18.00, суббота, 

воскресенье – выходные дни. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе для 

детей от 4,5 до 7 лет являются следующие режимы дня: режим дня на 

холодный и теплый период года, режим двигательной активности.  
Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивают развитие детей во всех образовательных областях, а именно: 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям.  
 

В группе оборудованы уголки:  
- семья 

- больница 

- парикмахерская 

- изодеятельности 

- экспериментирования 

- природы 

- сенсорики и мелкой моторики  
- ПДД 

- дежурства и поручений 

- патриотический 

- театральной деятельности 

- конструирования 

- книжный  
- дидактических игр 

 

Группа имеет прогулочный участок с необходимым оборудованием: 

- теневая беседка 

- песочница с закрывающейся крышкой 



- качели  
- игровое оборудование: «Радуга». 

- бум. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ  
Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов: внимания, памяти, восприятия и т.д., и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением. Он является очень 

важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 

закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень 

важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.  
Примерно до пяти лет в образе «Я» ребенка присутствуют только те 

качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у 

ребенка начинают появляться представления не только о том, какой он есть, 

но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о 

желательных и нежелательных чертах и особенностях своего «Я». 

Разумеется, этот процесс находится еще в зародыше и имеет специфические 

формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что 

он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с 

подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на 

персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. 

Ребенок может воображать себя этим персонажем, – не играть роли, а 

именно воображать, приписывая себе его качества. Появление «Я» 

идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является 

психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в 

том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Существенным побудителем учения, овладения 

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», 

«знающим», «умеющим».  
Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со 

сверстниками. Начиная с 5 лет, сверстник постепенно приобретает по-

настоящему серьезное значение для ребенка. До этого центральной 

фигурой  
в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же оставался 

взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для 

ребенка лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На 

четвертом году жизни ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с 

которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра – важнейшая 

основа детских взаимоотношений – по-настоящему еще недоступна детям, 

и попытки наладить ее порождают множество недоразумений. 



 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 5-6 лет.  
Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов: внимания, памяти, восприятия и т.д., и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением. Он является очень 

важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 

закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень 

важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.  
Примерно до пяти лет в образе «Я» ребенка присутствуют только те 

качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у 

ребенка начинают появляться представления не только о том, какой он есть, 

но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о 

желательных и нежелательных чертах и особенностях своего «Я». 

Разумеется, этот процесс находится еще в зародыше и имеет специфические 

формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что 

он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с 

подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на 

персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. 

Ребенок может воображать себя этим персонажем, – не играть роли, а 

именно воображать, приписывая себе его качества. Появление «Я» 

идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является 

психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в 

том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Существенным побудителем учения, овладения 

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», 

«знающим», «умеющим».  
Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со 

сверстниками. Начиная с 5 лет, сверстник постепенно приобретает по-

настоящему серьезное значение для ребенка. До этого центральной 

фигурой  
в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же оставался 

взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для 

ребенка лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На 

четвертом году жизни ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с 

которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра – важнейшая 

основа детских взаимоотношений – по-настоящему еще недоступна детям, 

и попытки наладить ее порождают множество недоразумений.  

 



Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет 

интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы 

другого, ни выразить необходимое сочувствие. Да и речевые возможности 

детей четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое 

общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к 

эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена 

мнениями, информацией, демонстрации своих знаний. На шестом году 

жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые 

ребенок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также общее 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Дети 5-

6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни 

детей.  
Во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в 

его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, 

появление интереса к личности и личным качествам других детей. 

Происходит разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, 

не представляющих на этом фоне интереса для остальных. К моменту 

поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и 

других видах деятельности, внимательно слушая педагога, понимают 

объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и 

положительное отношение ребенка к предстоящему занятию. В старшем 

дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У 

детей появляется желание показать свои умения, сообразительность. 

Активно продолжают развиваться восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение. 

В старшем возрасте развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 



характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд  
— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  
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. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 



возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 



Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет 

интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы 

другого, ни выразить необходимое сочувствие. Да и речевые возможности 

детей четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое 

общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к 

эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена 

мнениями, информацией, демонстрации своих знаний. На шестом году 

жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые 

ребенок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также общее 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Дети 5-

6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни 

детей.  
Во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в 

его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, 

появление интереса к личности и личным качествам других детей. 

Происходит разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, 

не представляющих на этом фоне интереса для остальных. К моменту 

поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и 

других видах деятельности, внимательно слушая педагога, понимают 

объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и 

положительное отношение ребенка к предстоящему занятию. В старшем 

дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У 

детей появляется желание показать свои умения, сообразительность. 

Активно продолжают развиваться восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение. 

В старшем возрасте развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 



статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд  
— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  
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. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 



развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Особенности восприятия старших дошкольников 

Восприятие детей в 5 – 6 лет  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов  



У детей 5 – 6 лет уже относительно сформированы все виды анализаторов, на 

основе которых продолжают развиваться все виды чувствительности. В этом 

возрасте чрезвычайно велика роль зрительных ощущений и восприятий.  
Около 80% информации об окружающем мире ребёнок получает с помощью 
зрения. К шестилетнему возрасту значительно повышается точность 
цветоразличения. Ребёнок 5 – 6 лет знает не только основные цвета, но и их 

оттенки. Есть свои особенности в слуховой чувствительности. Острота 
тонального слуха ниже по сравнению с взрослыми людьми. При восприятии 

музыкальных произведений дошкольники улавливают преимущественно их 
динамическую сторону: ритм и темп.  
В этот период существенно усовершенствуется кинестетическая тактильная 

чувствительность. Показателем их развития может служить различия 

тяжести предметов. В возрасте 5 – 6 лет эта способность возрастает в 2 раза. 

Огромное значение в развитии кинестетических ощущений имеют 

подвижные игры, гимнастика, упражнения (катание на велосипеде, коньках, 

лыжах, занятия теннисом).  
К 5 – 6 годам значительные изменения наблюдаются в восприятии 

пространства. Дети этого возраста всё чаще проявляют потребность 

разобраться во всех встречающихся формах. Они уже пробуют установить, 

на что похож предмет. Взрослые должны поддержать потребность ребёнка 

разобраться в формах окружающих предметов.  
Старшие дошкольники неплохо решают задачи на сравнение длины линий, 

хуже обстоит дело с решением сложных задач на глазомер. Глазомер 

совершенствуется в конструктивной деятельности, когда ребёнок подбирает 

недостающие детали для постройки или делит комок глины при лепке, чтобы 

хватило на все части предмета. Упражняется глазомер также в аппликации, в 

рисовании, в играх.  
У старших дошкольников уже в некоторой мере сформирована способность 

ориентироваться во времени. Они опираются на существенные признаки в 

определении времени (утро – «когда светло», «когда солнышко встаёт»). 

Дети знакомятся с такими категориями, как раньше и позже. В возрасте 6 – 7 

лет они оказываются способными понять, что время не зависит ни от 

желания, ни от деятельности человека.  
Особо следует рассказать о некоторых особенностях художественного 

восприятия детей. Старшие дошкольники еще активно относятся к 

воспринятому, пытаются воздействовать на героев произведений. Лишь к 

концу дошкольного возраста появляется способность занять позицию вне 

изображаемого, позицию зрителя. Оценочные суждения детей этого возраста 

ещё примитивны, но всё же свидетельствуют о зарождении умения не только 

чувствовать красивое, но и оценить его. Развитию художественного 

восприятия содействуют расширение знаний, представлений об окружающей 

действительности, развитие речи, мышления.  
Восприятие других людей детьми 5-6 лет зависит от взаимоотношений. 

Оценивая детей, к которым проявляется симпатия, ребёнок называет 

преимущественно их положительные качества. Сверстников же, к которым 

нет симпатии, характеризует только с отрицательной стороны. 



 
Развитие восприятия даёт возможность детям дошкольного возраста узнавать 

свойства объектов, отличать одни предметы от других, выяснять 

существующие между ними связи и отношения. 

Развитие памяти и внимания.  
Развитие памяти у детей дошкольного возраста также имеет 

свои определенные особенности.  
В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5 - 6 слов. 

Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и 

т.д. Дошкольный возраст-возраст интенсивного развития памяти. Принято 

считать, что в этот период память является ведущим познавательным 

процессом, психической функцией. В самом деле, ребенок в этом возрасте 

усваивает речь настолько, что становится истинным носителем родного 

языка. Память схватывает значимые для ребенка события и сведения и 

сохраняет их.  
В дошкольном возрасте главным видом памяти является образная. Ее 

развитие и перестройка связаны с изменениями, происходящими в разных 

сферах психической жизни ребенка, и прежде всего в познавательных 

процессах - восприятии и мышлении. Восприятие, хотя и становится более 

осознанным, целенаправленным, все же сохраняет глобальность. Так, 

ребенок преимущественно выделяет наиболее яркие признаки предмета, не 

замечая другие, нередко более важные. Поэтому представления, которые 

составляют основное содержание памяти дошкольника, нередко отрывочны. 

Запоминание и воспроизведение проходят быстро, но бессистемно. Малыш 

«перескакивает» с одного признака предмета или компонента ситуации на 

другой. В памяти он часто удерживает второстепенное, а существенное 

забывает. Развитие мышления приводит к тому, что дети начинают 

прибегать к простейшим формам обобщения, а это в свою очередь 

обеспечивает систематизацию представлений. Закрепляясь в слове, 

последние приобретают «картинность». Память дошкольника носит 

избирательный характер; зависит от проявления его интересов и увлечений. 

Дети с разными потребностями и склонностями, с различным запасом 

представлений об окружающей действительности неодинаково отнесутся к 

одному и тому же предмету. Одного ребёнка он удивит, заинтересует, 

вызовет к себе непроизвольное внимание, а, следовательно, запомнится 

непроизвольно. Другого же ребенка этот предмет оставит равнодушным, не 

произведет на него никакого впечатления и поэтому не оставит следа в его 

памяти. Непроизвольно запечатлеется то, что многократно повторяется. 

Ребенок запоминает дорогу, по которой не раз ходил с родителями в детский 

сад, месторасположение мебели в своем доме, свои игрушки, с которыми 

много раз играл; легко запоминает содержание сказок, рассказов, 

мультфильмов при многократном их повторении.  
Память детей с самого начала развивается как осмысленная деятельность, и 

понимание – это основа как непроизвольной, так и произвольной памяти 



детей любого возраста. Воспитание произвольной, логической памяти 

предполагает, в первую очередь, развитие мыслительной деятельности детей. 

Научить детей думать – это значит – научить их анализировать, т. е. 

выделять в предметах определённые свойства и признаки; сравнивать 

предметы и явления между собой, находя в них сходство и различие; 

осуществлять обобщение, объединяя объекты по каким-либо общим 

признакам; классифицировать, т. е. группировать предметы и явления на 

основании произведённого обобщения. Для воспитания памяти 

дошкольников целесообразно широко использовать наглядно-

иллюстративный материал. Словесные объяснения, повторение уже из 

знакомого полезно сочетать с показом натуральных объектов, картин, 

различных иллюстраций, игрушек. Одним из основных проявлений памяти 

является воспроизведение образов. Образы предметов и явлений, которых 

мы в данный момент не воспринимаем, называют представлениями. 

Представления возникают в результате оживления ранее образованных 

временных связей, они могут вызываться по механизму ассоциаций, с 

помощью слова, описания. Развитие произвольной памяти дошкольника 

происходит, когда взрослый побуждает ребенка к сознательному 

воспроизведению своего опыта в игре, продуктивной и речевой 

деятельности, при пересказе, заучивании, рассказывании, сочинении историй 

и сказок, т. е. ставит цель «вспомни». Важно, чтобы требование запомнить 

было вызвано потребностями той деятельности, в которую включен 

дошкольник. Ребенок должен понимать, зачем нужно запоминать. 

Использование усвоенных знаний должно следовать вскоре за запоминанием.  
Важный момент в развитии произвольной памяти старших дошкольников - 

обучение логическим приемам запоминания. Ведь именно 5-6-летние дети 

впервые принимают указания, как надо запоминать. 

Внимание детей в 5 – 6 лет – это важнейший динамический показатель всех 

психических процессов. Именно поэтому внимание можно рассматривать как 

основу успешной деятельности человека. Благодаря вниманию все наши 

психические процессы становятся наиболее целенаправленными, что дат 

возможность воспринимать окружающий нас мир в полной мере.  
5-6 лет возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному вниманию. Объем внимания 

составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7.  
Но внимание не только условие успешной деятельности. Оно может многое 

сказать и об общем складе личности, о социальной направленности человека. 

Проблема внимания традиционно считается одной из самых важнейших и 

сложных проблем научной психологии. Крайне актуальным на данный 

момент является изучение произвольного внимания у детей старшего 

дошкольного возраста, так как, во-первых, становление и развитие 

произвольных форм внимания приходится именно на старший дошкольный 

период, во-вторых, для овладения программой в школе ребенку необходимо 

обладать достаточным уровнем развития произвольного внимания. 



Развитие речи детей старшего дошкольного возраста. 

Речь детей в 5 – 6 лет  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали.  
Развитие речи дошкольников идет в нескольких направлениях: 

совершенствуется её практическое употребление в общении с другими 

людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических 

процессов, орудием мышления. Определяя критерии базового уровня 

речевого развития, которого ребенок должен достичь в дошкольном детстве, 

следует выделить:  
владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и 

составлении любого типа высказывания;   
умение вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками:  

слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять;  
знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться 

ими сообразно ситуации;   
элементарные умения чтения и письма.  

 

В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: 

количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. 

овладение значениями слов. Дошкольный возраст - период быстрого 

обогащения словаря, которое осуществляется не только за счет ознакомления 

с новыми предметами, их свойствами и качествами, новыми словами, 

обозначающими действия, но и за счет названий отдельных частей, деталей 

предметов, за счет использования новых суффиксов, приставок, которые 

дети начинают широко употреблять. Все чаще в речи ребенка появляются 

обобщающие существительные, прилагательные, обозначающие материал, 

свойства, состояние предметов. Многие слова из пассивного запаса слов 

переходят в активный словарь.  
Мышление детей в 5 – 6 лет  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). 



Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются 

по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. В 

качестве примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и 

малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 

различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка 

попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен 

учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как было 

показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 


