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Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное 
развитие» 



Основная цель 
позитивная социализация детей дошкольного возраста,  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 
 в федеральном государственном образовательном стандарте ДО 

Усвоение норм 
и ценностей, приня-
тых в обществе, 
включая моральные 
и нравственные  
ценности 

Развитие общения  
и взаимодействия  
ребёнка со 
взрослыми  
и сверстниками 

Формирование 
готовности  
к совместной 
деятельности  
со сверстниками  

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленно-
сти и саморегуля-
ции собственных 
действий 

Развитие социаль-
ного и эмоциональ-
ного интеллекта,  
эмоциональной 
отзывчивости,  
сопереживания 

Формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации 

Формирование 
позитивных 
установок 
к различным 
видам труда 
и творчества  

Формирование 
основ 
безопасного 
поведения 
в быту, социуме, 
природе 



Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 

1) Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 
    информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) 
     агрессивность доступной для ребенка информации 
2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности  
     с многоязычностью   разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 
     культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру  
3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение 
    устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям 
     формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 
    качеств личности ребенка 
4) Быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология познания мира 
     овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира 
5) Быстрая изменяемость окружающего мира  понимание ребенком важности 
    и неважности (второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного  
    образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 
    излишних источников познания 
6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 
    человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 
    вредных для здоровья факторов  негативное влияние на здоровье детей – как 
    физическое, так и психическое  возрастание роли инклюзивного образования  
     влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих  
     пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья   



Социально-коммуникативное развитие детей 
является приоритетным направлением программы 

«Радуга» 

Становление 
сознания  

Базовый принцип программы «Радуга» - 
содействие психическому развитию ребенка 

Становление 
деятельности  

Становление 
личности  



Становление 
деятельности 

 деятельность общения: 
   разное содержание 
  (личное, деловое) 
  и разный характер (ситуа- 
  тивный, внеситуативный)  
 продуктивная  деят-ть:  
   получение  продукта 
  (рисунка, изделия, 
   скульптурной фигурки, 
   постройки) 
 трудовая деятельность: 
   получение определен- 
   ного результата 
 игровая деятельность: 
   ведущий вид деят-ти 
   дошкольника 
 познавательная деят-ть: 
   новые знания ребенка, 
   к концу периода дошко- 
  льного детства такое  
  новообразование, как  
  первичная связная 
  картина мира 
 

Становление 
сознания 

 развитие речи 

 познавательное 
   развитие  
  (включая 
  формирование 
  представлений 
  об окружающем 
  мире природы 
  и мире человека, 
  РЭМП 
  и развитие основ  
  логического 
  мышления) 

 становление 
  морального  
  сознания  
  и системы 
  ценностей 

Становление личности 
Отношение к окружающему миру 

 бережное отношение к продукту 
   труда людей  
 заботливое и ответственное 
   отношение к природе 
 эмоционально окрашенное 
   личное эстетическое отношение 
   к произведениям искусства 
 

Отношение к другим людям 
доверие к взрослому как к источни- 
  ку помощи, защиты и поддержки 
 авторитет взрослого в сфере 
  знаний и культуры, навыков 
  и способов деятельности 
 отношение к сверстникам на основе 
   уважения прав всех детей 
 

Отношение к себе 
 формирование образа Я 
 формирование самооценки 
 формирование образа своего 
   будущего   



Цель 
освоение детьми первоначальных представлений социального характера 

и включения их в систему социальных отношений 

Основные задачи психолого-педагогической работы 
 по социально-коммуникативному развитию детей 

Развитие игровой деятельности 

Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте 
в нём) 

Формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях 
и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.) 

Формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности 
и принадлежности других людей к определённому полу, гендерных отношениях 
и взаимосвязях) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
 

Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 
особенностях, возможностях, проявлениях и др.) 

(Продолжение на следующем слайде) 



Основные задачи психолого-педагогической работы 
 по социально-коммуникативному развитию детей 

Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 
трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям) 

Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 
содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам 

Формирование первичных представлений о мире 
(планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.) 

Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 
«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему  

Развитие навыков коммуникации 

(Продолжение) 



Специфика реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Решение вышеназванных основных 
задач невозможно без формирования 
первичных ценностных представлений 

(в дошкольном возрасте ценности 
проявляются в различении того, 

что хорошо и что плохо, конкретных 
примерах добрых дел и поступков) 

Задачи образовательной области 
«Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции со 
всеми другими образовательными 
областями, процесс социализации 

пронизывает содержание Программы 
разнообразными социализирующими 

аспектами 

Значительное место в реализации 
области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и театрализованные игры 
как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства развития 
интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей  



Основные направления 
реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Развитие игровой 
деятельности детей 
с целью освоения 

различных 
социальных ролей 

Трудовое 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного 
возраста 



Развитие сюжетно-ролевой игры 



КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие  
по инициативе детей  

Игры-экспериментирования 
• Игры с природными 
  объектами 
• Игры с игрушками 
• Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 
игры 

• Сюжетно–отобразительные 
• Сюжетно-ролевые 
• Режиссерские 
• Театрализованные 

Игры, возникающие  
по инициативе взрослого 

Обучающие игры 
• Сюжетно-дидактические 
• Подвижные 
• Музыкально-дидактические 
• Учебные 

Досуговые игры 
 

• Интеллектуальные 
• Игры-забавы, развлечения 
• Театрализованные 
• Празднично-карнавальные 
• Компьютерные 

Народные игры 

Обрядовые игры 
• Семейные 
• Сезонные 
• Культовые 

Тренинговые игры 
• Интеллектуальные 
• Сенсомоторные 
• Адаптивные 

Досуговые игры 
• Игрища 
•Тихие игры 
• Игры-забавы 



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 
 Характерная черта – самостоятельность детей 
 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 
 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Первый этап – ознакомительная игра 
    Взрослый организует предметно- игровую деятельность ребенка, используя 
    разнообразные игрушки и предметы 
Второй этап – отобразительная игра 
    Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета 
    и на достижение с его помощью определённого эффекта 
Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 
    Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни  



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
(А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения,  
      которое ведёт к разрушению игр других детей 
 Уровень одиночных игр, 
     на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, 
     но и не мешает им играть 
 Уровень игр рядом, 
     когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии  
     со своей игровой целью 
 Уровень кратковременного общения, 
     на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои действия общему  
     замыслу 
 Уровень длительного общения, 
      на котором наступает взаимодействие на основе интереса к содержанию игры 
 Уровень постоянного взаимодействия 
      на основе общих интересов, избирательных симпатий 



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста 

 

КОМПОНЕНТЫ  СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ  ИГРЫ 

Сюжет игры 
    Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 
    определённых действий, событий из жизни и деятельности 
    окружающих 
Содержание игры 
    То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального 
     и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми 
     в их бытовой, трудовой и общественной деятельности 
Роль 
    Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо 
     персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 
     о данном персонаже 



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста 
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность 

предъявляет к ребенку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований: 

 Действие  в 
воображаемом плане 

способствует 
развитию 

символической 
функции мышления 

 Наличие 
воображаемой 

ситуации 
способствует 

формированию 
плана представлений 

 Игра направлена 
на воспроизведение 

человеческих 
взаимоотношений, 

следовательно, 
она способствует 
формированию  

у ребенка 
способности 

определенным 
образом в них 

ориентироваться  

 Необходимость 
согласовывать 

игровые действия 
способствует 

формированию 
реальных 

взаимоотношений 
между играющими 

детьми 
 



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 
Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

Третий принцип: 
на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, 
так и на пояснение его смысла партнерам 

Первый принцип: 
для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 
воспитатель должен 

играть вместе с ними 
 

Второй принцип: 
на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 
особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  
и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры 



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста 

Комплексный метод руководства игрой 
Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой  

4.  
Активизация 
проблемного 

общения 
взрослого 
с детьми 

3.  
Развивающая 
предметно-

игровая среда 

2. 
Передача игровой 
культуры ребенку 

(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры) 

1. 
 Обогащение 

детей 
знаниями 

и опытом дея-
тельности 

 



Патриотическое воспитание 



Компоненты патриотического 
воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

• О культуре народа, его 
  традициях, творчестве 

• О природе родного  
  края и страны 
  и деятельности  
  человека в природе 

• Об истории страны, 
  отраженной в  
  названиях улиц,  
  памятниках 
• о символике родного 
  города и страны 
 (герб, гимн, флаг) 

Эмоционально-
побудительный 

(эмоционально-положительные  
чувства ребенка к окружающему миру) 

•Любовь и чувство привязанности 
  к родной семье и дому 
• Интерес к жизни родного города 
  и страны 
• Гордость за достижения своей 
  страны 
• Уважение к культуре и традициям 
  народа, к историческому  
  прошлому 
• Восхищение народным 
  творчеством 
• Любовь к родной природе, 
  к родному языку 
• Уважение к человеку-труженику 
  и желание принимать посильное 
  участие в труде 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру  
в деятельности 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная 
   деятельность 

• Музыкальная 
   деятельность 

• Познавательная 
  деятельность 



Система работы по формированию 
у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 



Цели 

формирование основ безопасности  
собственной жизнедеятельности 

формирование предпосылок  
экологического сознания 

(безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 
. 

. 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 
и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 
и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми 

Научить ребенка 
ориентироваться 

в окружающей его 
обстановке и уметь 

оценивать отдельные 
элементы обстановки 

с точки зрения 
“Опасно - не опасно” 

Научить ребенка быть 
внимательным, 

осторожным 
и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, 
к каким последствиям могут 

привести те или иные его 
поступки) 

Сформировать 
важнейшие алгоритмы 
восприятия и действия, 
которые лежат в основе 
безопасного поведения 



Основные принципы работы по воспитанию у детей 
навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
  (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
  правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 
   и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 
 

Основные направления работы по ОБЖ 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
     восприятия окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
    меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 



Основные направления работы по ОБЖ 
по возрастам 

3 - 4 года 

  формировать первичные представления об основных 
источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 
предметы и др.) 

 формировать первичные представления об основных 
источниках опасности на улице (транспорт) и способах 
безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, 
быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 
идти на зелёный сигнал светофора), в том числе в различных 
видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной, трудовой) 

 формировать первичные представления об основных 
источниках опасности в природе (незнакомые животные, 
водоёмы) 



Основные направления работы по ОБЖ 
по возрастам 

4 – 5 лет 

  формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 
(бытовых, социальных, природных) 

 формировать представления о некоторых способах безопасного 
поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных 
видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-
художественной, трудовой) 

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных 
опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при 
переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле)  
и учить следовать им при напоминании взрослого 

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной 
ситуации 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 
опасным ситуациям 



Основные направления работы по ОБЖ 
по возрастам 

5 – 6 лет 
 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 
быту, социуме, природе 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 
стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах 
детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной) 

 обеспечивать освоение способов безопасного поведения 
в некоторых стандартных опасных ситуациях и использование  
их без напоминания взрослого 

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной  
и нестандартной опасной ситуации 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной 
ситуации 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 
опасным ситуациям 



Основные направления работы по ОБЖ 
по возрастам 

6 – 8 лет 
  расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных 
и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях 

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного 
поведения в стандартных опасных ситуациях 

 научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный 
номер службы спасения (01) 

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 
информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 
программы, выбор программы и продолжительность просмотра 
согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного 
занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать 
со взрослым) 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности 
в нестандартных и потенциально опасных ситуациях 



Развитие трудовой деятельности 



ВИДЫ ТРУДА 

Навыки культуры быта 
(труд по самообслуживанию) 

Труд в природе 

Ручной труд 
(мотивация – сделать приятное 

взрослому,  другу-ровеснику, младшему 
ребенку) 

Ознакомление 
с трудом 
взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 
(содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поручения: 

 Простые  
     и сложные 
 Эпизодические 
     и длительные 
 Коллективные  
    и индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

 

Дежурство  
(не более 20 минут) 

Формирование 
    общественно- 
    значимого  мотива 
 Нравственный, 
     этический аспект 
 



Типы организации труда детей 

Индивиду 

альный  

труд 

Ц  - - Р 

Труд рядом 

Ц  - - Р 

Ц  - - Р 

Ц  - - Р 

Ц  - - Р 

Общий труд 

Ц                 Р 

Совместный труд 

Ц  - - Р 

Коллективный труд 

Ц – цель труда,     Р – его результат 

- ребенок, участник труда 

- 



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности

Решение маленьких логических задач, загадок

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы

Беседы на этические темы

Чтение художественной литературы

Рассматривание иллюстраций

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов

Задачи на решение коммуникативных ситуаций

Придумывание сказок

Приучение к положительным формам 

общественного поведения

Показ действий

Пример взрослого и детей

Целенаправленное наблюдение

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер)

Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Создание контрольных педагогических 

ситуаций



Образовательная область 

«Речевое развитие» 



Задачи речевого развития 
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

Овладение 
речью как 
средством 
общения 

и культуры   

Обогащение  
активного 
словаря 

Развитие звуковой 
и интонационной 

культуры речи, 
фонематического 

слуха 

Развитие связной, 
грамматически 

правильной 
диалогической и 

монологической речи 

Развитие 
речевого 

творчества 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой, 
понимание на слух 
текстов различных 

жанров детской 
литературы 

Формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 
предпосылки 

обучения грамоте 

Основная цель 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 



Цель Задачи 

Принципы развития речи 
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип  развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 



Основные направления работы по развитию речи детей 
в дошкольной организации 

1. Развитие словаря: освоение 
    значений слов и их уместное  
    употребление в соответствии 
    с контекстом высказывания,  
    с ситуацией, в которой происходит 
    общение 

2. Воспитание звуковой культуры 
    речи: развитие восприятия звуков 
    родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического 
    строя: 
• Морфология (изменение слов 
   по родам, числам. падежам) 
• Синтаксис (освоение различных  
   типов словосочетаний 
   и предложений) 
• Словообразование 

4. Развитие связной речи: 
• Диалогическая (разговорная) речь 
• Монологическая речь  
  (рассказывание) 

5. Формирование элементарного 
    осознания явлений языка и речи: 
    различение звука и слова, 
    нахождение  места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса 
    к художественному слову 



Принципы 

Методы развития речи 
Наглядные: 

• Непосредственное наблюдение и его 
  разновидности (наблюдение в природе,  
  экскурсии) 
• Опосредованное наблюдение  
  (изобразительная наглядность: рассматривание 
   игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 
   и картинам) 

Словесные: 
• Чтение и рассказывание  
   художественных произведений 
• Заучивание наизусть 
• Пересказ 
• Обобщающая беседа 
• Рассказывание без опоры 
  на наглядный материал 

Практические: 
Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Цель Задачи 



Средства развития речи 

Общение 
взрослых и детей 

Культурная 
языковая среда 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразительное 
искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 
разделам 

программы 

Принципы 

Цель Задачи 

Методы 
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Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

цель 

Вызывать интерес к 
художественной литературе как 
средству познания, приобщения 

к словесному искусству, 
воспитания культуры чувств и 

переживаний 

Приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и 
совершенствовать связную речь, 

поощрять собственное 
словесное творчество через 

прототипы, данные в 
художественном тексте Развитие литературной речи 

задачи 

Чтение 
литературного 
произведения 

Рассказ 
литературного 
произведения 

Беседа о 
прочитанном 
произведении 

Обсуждение 
литературного 
произведения 

Инсценирование литературного  
произведения 

Театрализованная игра  

формы 

Игра на основе сюжета 
литературного 
произведения 

Продуктивная  
деятельность по  

мотивам прочитанного 

Сочинение  
по мотивам 
прочитанного 

Ситуативная беседа 
 по мотивам 

прочитанного 



Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 
как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 
зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 
ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного непринудительного чтения 



Образовательная область 

«Познавательное развитие» 


