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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы педагога-психолога 

  

Цель рабочей программы: психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений, направленное на позитивную социализацию ребенка на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

  

Задачи рабочей программы:  

  

• сохранять и укреплять психическое здоровье воспитанников, в том числе их эмоциональное 

благополучие  

• содействовать в решении актуальных задач развития и социализации ребенка на различных 

возрастных этапах  

• реализовать профилактические, коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на 

преодоление неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах 

деятельности  

• обеспечить психологическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

психологического здоровья детей, соблюдения прав ребенка в семье  

• способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов через различные 

формы психологического просвещения.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы педагога-

психолога 

При разработке рабочей программы учтены принципы, заложенные во ФГОС ДОО.  

  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательной деятельности.  Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.   
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

  

Подходы к формированию рабочей программы следующие:  

  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъектов педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются 

условия для саморазвития задатков и творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающийся в 

выборе и организации деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  
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5. Аксиологический  (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его  средством.  

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности.  

7. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры дефекта, возрастным и 

индивидуальных особенностей ребенка.  

8. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей.  

9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и 

коррекционной помощи детям с  

нарушением речи, зрения.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Возраст от 1 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
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рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются 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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 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.  

Внимание неустойчиво. Но ребенок способен сосредоточиться на деятельности, 

которая для него интересна, неотрывно в течение 12-15 минут. Значительно 

совершенствуется память.   

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.   

Для детей раннего 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. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ  

«Я».  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет  

  

Ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится предметная 

деятельность, а средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое общение.  

Основная потребность ребенка раннего возраста - познание окружающего мира через 

действия с предметами. Ситуация совместной деятельности ребенка с взрослым на правах 

сотрудничества раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый. Психологические 

новообразования раннего возраста  

В этом возрасте происходит разделение линий психического развития мальчиков и 

девочек. Им присущи разные типы ведущей деятельности. У мальчиков на основе предметной 

деятельности формируется предметно-орудийная деятельность, у девочек на основе речевой 

деятельностно-коммуникативная.  

Половая идентификация: К трём годам ребёнок уже знает, мальчик он или девочка. 

Эти знания у детей из наблюдения за родителями, старшими братьями или сёстрами. Это 
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позволяет ребёнку понять, каких форм поведения в соответствии с его половой 

принадлежность ждут от него окружающие. Половые различия в поведении детей 

обусловлены не столько биологическими и физиологическими причинами, сколько 

характером их социального общения. Между малышами мужского и женского пола больше 

сходства, чем различий. Различия появляются позже.  

Возникновение самосознания: К трём годам ребёнок проявляет начатки самосознания, 

у него развивается притязание на признание со стороны взрослых. Положительно оценивая те 

или иные действия, придают им привлекательность в глазах детей, побуждают в детях 

желание заслужить похвалу, признание.  

Усвоение языка: Словарный запас детей 1.5 лет обычно содержит около 10 слов, в 1.8- 

50 слов, в 2 года – примерно 200 слов. К трѐм годам словарный запас составляет уже 900-1000 

слов.  

Кризис 3-х лет  

Привыкание к новым условиям в дошкольном учреждении совпадает с кризисным 

моментом в психическом развитии ребенка. В зависимости от особенностей развития ребенка 

возрастные рамки кризиса могут изменяться: он может начаться и в 2,5 и в 3 -3,5года.      

Кризис 3-лет- это первое яркое выражение ребенком своего «Я», это его попытка 

самостоятельно отделиться от матери, научиться многое делать самому. Без 

психологического отделения от родителей ребенку сложно будет найти себя в этой жизни, 

выработать механизм психологической адаптации и гибкого поведения в различных 

жизненных ситуациях.  

Яркое проявление ребенка в самоутверждении в новом возрастном качестве говорит о 

том, что в его психике сложились все возрастные новообразования для дальнейшего развития 

его личности.  

В психологии принято рассматривать кризис 3 лет как целый комплекс определенных 

признаков, называющийся «Семизвездие симптомов».  

Первый симптом - ярко выраженное проявление негативизма, стремление делать все 

наоборот. Негативизм избирателен: ребенок игнорирует требования одного члена семьи, а с 

другими достаточно послушен.   

Второй признак – это упрямство, когда ребенок добивается своего только потому, что 

он так захотел. Иногда бывает трудно отличить упрямство от настойчивости, когда ребенок 

очень хочет получить какую-либо вещь и упорно добивается, чтобы ему дали, а, получив, 

начинает активно обследовать еѐ, играть с радостью - это проявление настойчивости. А когда 

желает надеть футболку поверх кофты – это проявление его упрямства.  

Третий признак стремления к самостоятельности — может проявляться в 

строптивости. Внешне это проявляется в резком вызывающем недовольстверебенком 

взрослыми, всем, что ему предлагают делать. Ребенок отказывается от всего, что он послушно 

делал раньше.  

Слово «Нет!» становится основным ответом на любое предложение взрослого.  

Четвертый признак - своеволие. Ребенок хочет все делать сам, борется за свою 

самостоятельность.   
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Выделяют пятый признак- бунт против окружающих, или бунтарство. Ребенок в 

период кризиса может вести себя агрессивно.  

Отмечают шестой признак - обесценивание ценностей. Игрушки, предметы, 

значимые люди - к ним ребенок меняет отношение: отказывается играть с любимыми 

игрушками, может называть близких бранными словами.  

Седьмой признак - деспотичное подавление окружающих. Ребенок стремится добиться 

удовлетворения любых своих желаний, проявляет ревность, агрессию к младшим и старшим 

членам семьи, требует постоянного внимания к себе.  

Отличительной чертой всех этих проявлений является временность и нестабильность 

изменений в поведении детей. Продолжительность кризиса невелика. Он сменяется периодом 

эмоциональной стабильности, когда исчезают негативные проявления, а развитие выходит на 

новый уровень. В период кризиса, утверждаясь в своей самостоятельности, ребенок не просто 

не соглашается со взрослыми, он испытывает их характер и находит слабые места, чтобы 

воздействовать на них.   

  

  

Возраст 3-4 года  

В младшем дошкольном возрасте (3–4 года) происходят существенные изменения в 

характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. Возраст с 3 до 4 лет - один из важнейших периодов развития, протекающих 

критически (1-й возрастной криз). В этом возрасте, как и в последующие критические 

периоды, ребенок становится капризным, ранимым, непослушным, повышенно утомляемым, 

раздражительным, упрямым, протестующим против власти взрослых, подверженным 

психогенным срывам. Отмечаются также внутренняя дискомфортность, напряженность, 

большая чувствительность к депривации (потери, лишение ), вызывающей фрустрацию 

(разочарование, тревога, раздражение, отчаяние). В это время особенно опасно подавлять 

растущую активность ребенка, способствовать дефициту общения и эмоционального 

контакта. Последнее может привести к аутизму (замкнутость), речевым расстройствам 

(задержка развития речи, отказы от общения, речевого контакта). Самым ценным 

новообразованием этого возраста является желание ребенка сделать что-то 

самостоятельно. Он начинает говорить: «Я сам». В этом возрасте ребенок может несколько 

завышать свои возможности и способности (т. е. самооценку), но уже многое он может делать 

самостоятельно. Ребенок нуждается в общении, ему необходимы одобрение взрослого, 

появляются новые успехи, желание стать лидером.   

Взрослые на этом этапе, сами того не желая, могут порождать трудности в воспитании 

и своими неумелыми действиями тормозить развитие личности ребёнка. Психологи 

отмечают, что упрямство не возникает в тех случаях, когда между требовательностью и 

уважением взрослых существует равновесие. Опасно, если кризис затягивается, заходит 

слишком далеко. В этих случаях упрямство, капризы, негативизм могут перерасти в 

устойчивую форму поведения, появится строптивость, и избавиться от них будет не так  

-то легко. Чтобы этого не случилось, родителям следует вовремя изменить своё отношение к 

ребёнку с учётом возросших его возможностей и стремления к самостоятельности, проявить 

тактичность. Это помогает смягчить кризис, преодолеть нежелательные формы поведения 
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ребёнка, не дать им закрепиться, перейти в привычку. Стремление ребенка быть таким, как 

взрослые, может найти наиболее полное выражение только в форме игры.   

Поэтому кризис 3 лет разрешается путем перехода ребенка к игровой деятельности.   

Возрастные нормы психического развития детей 3-4 лет.  

К 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, 

происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос 

ситуации «как будто».   

В 3—4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать 

образы, взятые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играет опыт и знания ребенка, его кругозор.   

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.   

К 4 годам дети могут воспринимать: до 7 и более цветов, до 5 и более форм предметов, 

способны различать предметы по величине, ориентироваться в пространстве, различать 

эмоциональные состояния.   

Среди мыслительных операций важнейшими являются: называние цвета, величины, 

формы, расположения предмета в пространстве (близко, далеко); группировка предметов 

одного цвета, формы, размера; сравнение по цвету, форме, размеру, весу; по времени 

(сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, сейчас) выделение основных свойств предметов 

(форма, величина, цвет); координация движений рук и зрения; формирование числовых 

представлений (много, мало, один, два, меньше, больше).   

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов, а также большие отрывки из любимых произведений. Память 

дошкольника 3—4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго.   

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.   

В возрасте 3-4 года начинают формироваться представления о предметах, от этих 

представлений зависит изобразительная деятельность ребёнка. Графические образы ещѐ 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других – рисунки более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Рисование связано, по мнению ученых, с 

развитием речи. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.   

3-4 года – это возраст, когда возникает потребность в общении не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. Хотя общение со сверстниками порой сводится к тому, что 

ребёнку нужен товарищ, который смог бы его поддержать в шалости, действовал бы с ним 

заодно. Детей радует сам процесс действия с игрушками и собственные выдумки, совместные 
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действия: переодевания, подползание, убегание. Дети мало слушают друг друга, чаще 

стремятся показать себя другому. Часто возникают ссоры из-за игрушек.   

Важным моментом в воспитании ребенка четвертого года жизни является обязательное 

подкрепление всего увиденного им другими методами.  

  

 

 

Возраст от 4 до 5 лет.  

Возраст 4 - 5 лет – возраст «почемучек». Отмечается стремление к партнерству в 

играх. Ребенок, с одной стороны, пытается осознать смысл действий человека в ближайшем 

предметном окружении, а с другой — интересуется явлениями и фактами, выходящими за 

границы его ближайшего окружения.  

Ведущие виды деятельности - игра и продуктивные виды деятельности. В игровой 

деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.    Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов, запоминают уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение.     

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины.       

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные  

(прятки, салочки).  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Воображение в этом возрасте выполняет две функции. Во-первых, воображение 

осуществляет познавательную функцию, позволяя ребенку построить целостное 

представление о мире. Во-вторых, воображение связано с эмоциональной сферой, 

направленной на защиту Я ребенка. В этом случае воображение функционирует в ситуации 

неопределенности (например, при конфликтных отношениях с родителями, при негативном 

отношении со стороны близкого взрослого), когда ребенок не знает о том, какая стратегия 

поведения будет правильной. Эмоциональное воображение ребенка создает отрицательный 

эмоционально насыщенный образ, замещающий негативное взаимодействий с взрослым. 

Таким образом, ребенку удается защитить свое Я и сохранить положительное отношение к 

близким людям. Кроме того, с целью эмоциональной защиты и поддержки он может вовлечь 

в эту ситуацию именно того взрослого, по поводу которого изначально возникли 

эмоциональные переживания. Однако эмоциональное воображение способно привести к 

нежелательным последствиям в развитии ребенка, если он создаст для себя такую систему 

образов, которая заменит ему реальность.                                                                                           

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 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.  

В этом возрасте сверстники становятся более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей. 

Продолжительность совместных игр детей составляет в среднем 15-20 минут. Но в отдельных 

случаях даже может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся избирательными 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к 

играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к 

равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настаивать  на своём. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются у детей конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации.     

Средний дошкольный возраст – это период, когда начинают формироваться основные 

структуры личности ребёнка, ответственные за его произвольное моральное поведение. 

Особую роль здесь играет взрослый, который должен понимать: именно он является тем 

человеком, с которым ребёнок идентифицирует себя.  
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 Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил.   

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»).   

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.   

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.   

Новообразования:  

- контролирующая функция речи;  

- появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру;  

- появление элементов произвольности;  

- появление внеситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым.  

Возраст от 5 до 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. Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ «Я». 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». Дошкольник хочет быть 

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

Ребенок может воображать себя этим персонажем, –не играть роль, 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».  
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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. 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.  

Это, 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.  

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. 

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.  

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Дошкольники могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 мин вместе с взрослым. Объем внимания составляет в начале учебного года 5-6 объектов, к 

концу года 6-7.  
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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. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы 

и средства.   

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.  

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко воображение 

ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие воображения в 

старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми достаточно 

оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения 

становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В противном 

случае этот процесс может не привести к высокому уровню.  

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.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способ ным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.   

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
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музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Новообразования:  

- предвосхищение результата деятельности;  

- активная планирующая функция речи;  

- внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками.  

  

Возраст от 6 до 7 лет.  

Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 

наглядном плане.   

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в 

его представлениях о себе, его образе Я.Развитие и усложнение этих образований создает к 

шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, 

переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего 

возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во 

многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно 

благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм 

формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует 

тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными.  

Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения.   

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает 

личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра.  

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники 

оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей 

данного возраста является проявление произвольности всех психических процессов.  
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Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных 

признаков.   

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения.   

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 

элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда 

ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, 

что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 

выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это 

залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 

восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной 

формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких 

приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 

целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях 

запоминания.   

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. 

Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 

последовательных картинок.   

Воображение. Старший дошкольный возраст характеризуются активизацией функции 

воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально 

новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии.  

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника.   
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Основные компоненты психологической готовности к школе  

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От 

того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным периодом 

развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его 

учебные успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к 

школьному обучению много компонентна. Можно выделить несколько параметров 

психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в 

школе.  

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и 

прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  

-Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него 

уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, 

открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный 

мотив учения).  

-Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких 

движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким 

образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное 

созревание структур головного мозга.  

-Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка напряженно 

трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни.  

 Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осознаёт себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 
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полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.   

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.   

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.   

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 
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порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребёнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.   

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.  

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 
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Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. Дети свободно владеют обобщёнными 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 объёмными 

предметами.  К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

Новообразования:  

- Внутренний план действий.  

- Произвольность всех психологических процессов.  

- Возникновение соподчинения мотивов.  

- Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.  

- Возникновение первой целостной картины мира. -   

- Появление учебно-познавательного мотива.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДОО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:  
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• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

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

лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Все эти психологические характеристики лежат 

в основе высокой мотивации детей к обучению в школе и предполагают формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

При реализации рабочей программы, с целью выявления и изучения индивидуально-

психологических особенностей детей, педагог-психолог проводит психологическую 

диагностику. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

  

  



-  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста 

решаются в ходе освоения пяти образовательных областей. Образовательная деятельность 

педагога-психолога осуществляется по направлениям:  

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция.   

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

  Группы раннего возраста (1-3 года) - способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать);  

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам;  

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть 

свое имя;   

- формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям;   

- удовлетворять потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи;  

поддерживать инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной деятельности;  

- оказать помощь детям в преодолении стрессовых состояний в период адаптации к детскому 

саду;  

- создать положительный эмоциональный фон в группе;  

- развивать игровые навыки, стремление сопереживать, помогать, поддерживать друг друга.  

Вторая младшая группа (3-4 года)  

 



 

25  

  

- стимулировать положительное самоощущение;  

- формировать чувство принадлежности к группе;  

- стабилизировать эмоциональный фон;  

- развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах;  

- развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и 

выражать свои потребности и предпочтения; умение понимать положительные и отрицательные 

последствия поступков, ставить и достигать предметно-практические и игровые цели;  

- поощрять стремление к совместным со сверстниками играм;  

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков;  

- поощрять стремление участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого;  

- формировать представления о гендерных различиях мальчиков и девочек (по внешности и 

поведению)  

- дать детям начальные знания о некоторых базовых эмоциях (радость, злость, грусть)  

Средняя группа (4-5 лет)  

 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм;   

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга, развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы переживаний;  

- развивать чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку 

«хороший», пытаясь ее мотивировать;  

- развивать положительную самооценку;  

- стимулировать проявления целенаправленности,  потребность улучшать качество своей 

деятельности;  

- поощрять проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, умение подчинять свои игровые действия правилам;  

- формировать поведение в соответствии с гендерными различиями;  

- формировать умение самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать 

условия для их достижения; достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; - 

способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод;  



-  
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- расширять знания детей о базовых эмоциях (радость, злость, грусть, страх), некоторых 

эмоционально окрашенных чувствах (стыд, гордость, уверенность, застенчивость);  

- научить детей демонстрировать эмоциональные состояния с помощью различных 

выразительных средств.  

  

Старшая группа (5-6 лет)  

  

- стабилизировать эмоциональный фон;  

- способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод;  

- развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия, а так же выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения приемлемыми 

способами;  

- повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения;  

- содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения;  

- развивать у детей чувство личной ответственности, чувства «общего дела», понимание 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия;  

- формировать умение устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

вступать в диалог, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно;   

- формировать умение проявлять доброжелательность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых 

только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать своесогласие и несогласие с действиями партнера;.   

продолжать знакомство детей с эмоциями (радость, удивление, страх, гнев), эмоциональными 

состояниями;  

- развитие мимических и пантомимических способностей; - формировать адекватную 

самооценку;  

- повышать саморегуляцию и самоконтроль.  

  

Подготовительная к школе группа (6-7-лет)  

  

- стабилизировать эмоциональный фон;  
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- развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия;  

- повышать чувство защищенности, формировать приемыпреодоления психоэмоционального 

напряжения; - развивать чувство собственного достоинства;  

- создавать условия для осознания собственных переживаний;  

- стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения;  

- развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремление быть 

аккуратным, старательным;   

- развивать способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений;   

- формировать умение адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать;  

- формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; 

умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей 

деятельности;   

- поощрять детей в умении замечать и исправлятьошибки для повышения качества результата;   

- замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и 

приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные 

особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии;  

- формировать  адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний.  

  

  

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

  

Группы раннего возраста (1-3 лет)  

  

- развивать умение выделять особенности предметов и объектов природы на основе приемов 

сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа и обобщения;  

- стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей.  



-  
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Младшая группа (3-4 года)  

 

- формировать умение использовать в деятельности собственный опыт;  

- действовать по аналогии в сходных ситуациях;  

- стимулировать применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;  

- развивать умение пользоваться различными приемами для решения проблемно-практических 

задач;  

- развивать умение выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 

действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять 

существенные признаки предметов;  

- развивать любознательность;  

- стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность.  

  

 Средняя группа (4-5 лет)  

  

- поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать 

вопросы познавательного характера, направленные на установление причинно-следственных 

связей в мире физических явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно 

инициировать экспериментирование;  

- стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно 

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление 

наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, 

используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию;  

- развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических 

явлений, проявлять к ним интерес.  

  

Старшая группа (5-6 лет) 

  

- развивать разнообразные познавательные интересы;   

- поощрять стремление понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи;   

- развивать способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать;  

- формировать умение классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, 

свойствам, качествам, происхождению;   
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- объяснять некоторые зависимости, выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений;  

- развивать познавательную активность, познавательные способности детей.  

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

  

- поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии 

нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи;  

- стимулировать вопросы причинно-следственного характера;  

- формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений;  

- развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы;  

- способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез;   

- развивать способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать;   

- учить замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских действий для 

выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач;  

- развивать способность точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями, оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки;   

- побуждать проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной 

деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности.  

  

 Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие»  

  

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

  

Группы раннего возраста (1-3 лет)  



-  
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- на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь; - учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения;  

- развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру;  

- способствовать развитию речи как средства общения;  

- показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит).  

 

Младшая группа (3-4 года)  

  

- на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь; - учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения;  

- в играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом;  

- формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать 

победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 

выражая свои эмоции.  

Средняя группа (4-5 лет)  

  

- развивать навыки диалогического общения;  

- выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение;   

- способствовать развитию любознательности;  

помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно  

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться;  

- поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова;  

- формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий;  

- вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам;   

- поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом.  

  

Старшая группа (5-6 лет)  
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- развивать навыки диалогического общения;  

- учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросыпричинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки;  

- формировать умение точно выражать свои мысли;  

- поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями;  

- учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять;  

- развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из 

текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом;  

- стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы.  

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

  

- совершенствовать речь как средство общения;  

- продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения;  

- помогать осваивать формы речевого этикета;  
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- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; приучать детей к самостоятельности суждений;  

- учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи;  

- развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики 

их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать 

интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни;  

- улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, 

осознавать свое собственное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, 

авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы.  

  

 Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие»  

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

  

Группы раннего возраста (1-3 лет)  

  

-  формировать у детей представления о своем теле;  

- способствовать получению детьми положительных эмоций от двигательной активности; 

развивать моторные навыки;  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, предупреждать переутомления;  

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.  
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Младшая группа (3-4 года)  

  

- сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье, предупреждать переутомления;  

- развивать целенаправленность движений;  

- формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; 

подражать движениям, которые демонстрирует взрослый;  

- создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности;  

- воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве;  

- формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.   

  

Средняя группа (4-5 лет)  

  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, предупреждать переутомления;  

- дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку;   

- развивать умение точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на 

заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный 

ритм.  

- развивать элементы самоконтроля;  

- учить осознанно относиться к выполнению правил игры;  

- развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

  

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет)  

  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, предупреждать переутомления; 

формировать умение характеризовать свое самочувствие;   

- продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения;  

- развивать произвольность действий и движений; самоконтроль;  

- развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками;  

- способствовать развитию у детей ценностного отношения к своему здоровью.  
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, предупреждать переутомления;  

- формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, 

так и новые, по показу и инструкции;  -  развивать двигательное воображение;  

- формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные релаксационные упражнения для стабилизации психоэмоционального 

состояния; - развивать произвольность действий и движений; самоконтроль;  

- развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками;  

- способствовать развитию у детей ценностного отношения к своему здоровью.  

  

Психологическое сопровождение образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие»  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  
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Группы раннего возраста (1-3 лет)  

  

формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическое 

отношениек предметам и явлениям  

окружающего мира, произведениям искусства;   

- воспитывать интереск художественно-творческой деятельности;  

- развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку, доступные 

пониманию детей произведения литературы;  

- обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление.  

  

Младшая группа (3-4 года)  

 

- содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира;  

- вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 

красивым;  

- формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать 

простые эмоциональные оценки; - вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Средняя группа (4-5 лет)  

  

- формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, 

соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной 

жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу 

взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности 

достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел;  

- стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного;  

- формировать интерес к музыке, умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального 

образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах 

выразительности музыкального произведения;  

- продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно - творческие способности;  

- учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

 Старшая группа (5-6 лет)  
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-развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, наблюдательность; - обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы;  

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

- продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений;  

- развивать умение работать коллективно;  

- поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;  

- формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении.  

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

  

- развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности;  

- поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого;  

- продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей;  

- воспитывать самостоятельность;   

- формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа; Формировать умения  понимать 

и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, передавать настроение.  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем.  

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков  

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития.  

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др.   

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 

1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.   
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации Программы  Методы реализации Программы  Средства реализации Программы  

 Дошкольный возраст (3-7лет)   

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Тренинг  

Игра   

Наблюдение;  

Чтение художественной литературы; 

Игровое упражнение;  

Проблемная ситуация  

Беседа;  

Экскурсия;   

Ситуация морального выбора;  

Проектная деятельность;  

Игровое упражнение;  

Ситуативный разговор с детьми;  

Педагогическая ситуация;  

Придумывание сказок;  

Сказкотерапия;  

Дискуссии.  

Художественная литература:  

Знакомство с миром человеческих 

чувств и эмоций (пиктограммы, 

иллюстрации, игра «Притворщик»)  

Тренинг эмоций, эмоциональных 

состояний:  

Просмотр 

видеороликов,мультфильмов Задачи 

на решение коммуникативных 

ситуаций:  

Музыка:  

Мультимедийные презентации:  

Продуктивная деятельность:  

- пластические этюды;  

Игры-инсценировки:  

Кукольный дом «Семья»  

Использование  сказочных  персонажей  

(театр, иллюстрация)   



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Формы реализации Программы  Методы реализации Программы  Средства реализации Программы  

 Дошкольный возраст (3-7лет)   

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

  

Наблюдение;  

Чтение художественной литературы;  

Игровое упражнение;  

Проблемная ситуация;  

Беседа;   

Экскурсия;   

Проектная деятельность;  

Игровое упражнение; 

Ситуативный разговор с детьми.  

Художественная литература  

Просмотр видеороликов, 

мультфильмов;  

Мультимедийные презентации; 

Продуктивная   деятельность;  

Схемы, модели;  

Дидактические игры (математическое 

содержание, развитие логики, 

психических процессов: памяти, 

внимания, воображения).  

 Педагогическая ситуация; 

Придумывание сказок;  

Дискуссии;  

Моделирование;  

Экспериментирование;  

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к 

детям, рассказ, беседа, дискуссии, 

словесная инструкция.  

Наглядный  метод: 

использование наглядных пособий, 

зрительные ориентиры, сигналы.  

Практический метод: не только 

заучивание материала, но и 

Авторские дидактические игры 

(Никитина, Дьенеша, Кюизенера);  

Световые песочные столы  

Дидактическая песочница  
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воспроизведение; разъяснение и 

иллюстрация материала примерами, 

применение материала в 

практических действиях детей; 

«открытие» самим ребёнком 

отдельных элементов нового знания 

путём целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения 

эксперимента; осознание самим 

ребёнком проблемы, а в отдельных 

случаях – и умение поставить её, 

внести вклад в её разрешение; 

выступление ребёнка в роли 

исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих 

задач;   

стимулирование  активной речевой 

деятельности детей (речевое 

сопровождение перцептивных 

действий).  

Приёмы, повышающие 

познавательную  

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 



 

 

конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

  Формы реализации Программы  Методы реализации Программы  Средства реализации Программы  

 Дошкольный возраст (3-7лет)   

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

  

Методы накопления содержания 

детской речи:  

- рассматривание и обследование 

предметов;  

- осмотр помещений детского сада 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря: - рассматривание игрушек;  

- рассматривание картин;  

- словарные упражнения;  

- загадывание и разгадывание 

Художественная литература;  

Просмотр видеороликов, 

мультфильмов; 

Мультимедийные презентации;  

Продуктивная деятельность;  

Различные виды театра (сказочные 

персонажи).  
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загадок  

- инсценировки с игрушками.  

Наблюдение;  

Чтение художественной литературы  

Сравнение предметов;  

Классификация предметов;  

Беседа;   

Ситуативный разговор с детьми;  

Педагогическая ситуация;  

Придумывание сказок;  

Дискуссии.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

   

 Формы реализации Программы  Методы реализации Программы  Средства реализации Программы  

 Дошкольный возраст (3-7лет)  



 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Элементы арт-терапии,  

Музыкатерапии.  

  

1.Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания.   

2.Метод  побуждения  к 

сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.   

3.Метод эстетического убеждения (по 

мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический 

факт»).   

4. Метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре).   

5. Метод  эстетического выбора  

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной 

практики.  

Продуктивная  деятельность  

Музыка  

Рассматривание иллюстраций  

Бумага, краски, пластилин, различные 

варианты карандашей (восковые, 

цветные)  

 природный и бросовый материал.  

Эстетическое общение  

Природа  

Искусство  

 Окружающая предметная среда  

 Праздники  
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 6) Метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками).  

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых 

ситуаций.  

9)Методы – наглядный 

(рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур, показ, 

обследование), словесный (беседы, 

практический)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Формы реализации Программы  Методы реализации Программы  Средства реализации 

Программы  

 Дошкольный возраст (3-7лет)  

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Игры и упражнения на релаксацию и 

физическое восстановление организма 

по методике Э. Джекобсона 

Психогимнастика  

  

Наглядный   

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры)   

-Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни)   

Тактильно-мышечные приемы  

(непосредственная помощь психолога)   

Словесный   

- Объяснения, пояснения, указания   

- Подача команд, распоряжений, сигналов   

- Вопросы к детям   

- Образный сюжетный рассказ, беседа   

- Словесная инструкция   

Практический   

- Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями   

- Проведение упражнений в игровой форме;   

Зарядки позитивного 

внушения  

Релаксационная музыка  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Педагог создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Педагог широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального).  
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Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 49 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Ранний возраст  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками является 

ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. Сущность ее заключается в присвоении 

ребенком общественно выработанных способов употребления всех окружающих его вещей. Это 

совместная с взрослым деятельность, поскольку способ действия первоначально принадлежит 

взрослому, который передает его ребенку. Знакомясь с предметами и игрушками, ребенок 

выделяет их качества, признаки и свойства, следовательно, развивается его восприятие. Он 

запоминает предметы, действия с ними и их названия, а значит, развивается память и речь.  



 

 

Предметно-манипулятивная игра обеспечивает развитие мышления и формирование 

мелкой моторики рук. Развитие мелких мышц, движений рук, в свою очередь влияет на развитие 

речи, интеллекта. Дошкольный возраст  

Игровая деятельность. Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его 

реальными возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется 

в игре, которая является ведущей деятельностью ребенкадошкольника. В игре как ведущей 

деятельности формируются основные новообразования возраста, которые позволяют ребенку 

перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 50 - 

формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых ситуаций 

и умением адекватно действовать в них; - формирование знаковой функции, которая связана с 

тем, что в игре происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты 

(«какбудто»); - становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям; - формирование познавательной мотивации, 

которая является основой для формирования учебного мотива.  

В ролевом взаимодействии старших дошкольников увеличиваются попытки 

контролировать действия друг друга - они часто критикуют, указывают, как должен вести себя 

тот или иной персонаж. При возникновении конфликтов в игре (а они в основном происходят из-

за ролей, а также из-за направленности действий персонажа) дети стремятся объяснить, почему 

они так поступили, или обосновать неправомерность действий другого. При этом они чаще всего 

аргументируют свое поведение или критику другого различными правилами («Надо делиться», 

«Продавец должен быть вежливым» и т.д.). Однако детям не всегда еще удается согласовать 

свои точки зрения, и их игра может быть разрушена. Таким образом, развитая игра обеспечивает 

формирование у ребенка психологических механизмов для его будущего успешного обучения в 

школе.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. Ранний возраст. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого. В раннем возрасте общение со сверстниками только начинает 

складываться, и решающая роль в этом принадлежит организации взрослым субъектного 

взаимодействия между детьми, которая осуществляется по ходу совместной деятельности. 

Общение со взрослыми.  
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В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится 

усвоение культурных способов употребления предметов, выполнение одного и того же дела. 

Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со сверстниками. 

Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной активностью и ярко 

эмоционально окрашено, вместе с тем дети слабо и 51 поверхностно реагируют на 

индивидуальность партнёра, они стремятся главным образом выявить самих себя. Именно 

взрослый организует субъектное взаимодействие: привлекает внимание детей друг к другу, 

подчёркивает их общность, их привлекательность, помогает ребёнку выделить сверстника как 

партнера по игре.  

Дошкольный возраст. Дети сознательно предпочитают играть с другим ребенком, а не со 

взрослым или в одиночку. Главным содержанием общения детей в середине дошкольного 

возраста становится общее дело - игра. Если младшие дети играли рядом, но не вместе, то при 

деловом общении дошкольники учатся согласовывать свои действия с поступками партнера и 

достигать общего результата. Такого рода взаимодействие называется сотрудничеством. Оно в 

этом возрасте превалирует в общении детей. По мере развития деятельности и речи, обогащения 

опыта коммуникативного развития, эмоционального, слово становится способом саморегуляции, 

самооценки, оно может остановить или, наоборот, активизировать деятельность, поведение 

ребенка. В этот период необходимо всемерно побуждать дошкольника к словесной оценке не 

только своих действий и результатов деятельности, но и других людей, особенно сверстников.  

К старшему дошкольному возрасту словесная регуляция, опирающаяся на знание 

нравственных норм, помогает ребенку самостоятельно управлять своим поведением. Развиваясь, 

речь постепенно становится регуляторов не только поведение ребенка, но и всех видов 

деятельности, выполняя планирующую функцию. Этой стороне речи необходимо уделять 

специальное внимание, так как неумение сформулировать свой замысел отрицательно 

сказывается на любой деятельности, как на ее процессе, так и на результате. Конечно, ни в коем 

случае нельзя подавлять эмоции ребенка, заставлять его объяснять все, что он делает. Речь 

должна быть помощью, а не помехой. Ребенку нужно ненавязчиво помогать словесно 

формулировать план реализации замысла. В своем взаимодействии и общении старшие 

дошкольники в большей мере, чем младшие, ориентированы на сверстников: они значительную 

часть свободного времени проводят в совместных играх и беседах, для них становятся 

существенными оценки и мнение товарищей, все больше требований они предъявляют друг к 

другу и в своем поведении стараются учитывать их. У детей этого возраста повышается 

избирательность и устойчивость их взаимоотношений.  



 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Исследовательская и поисковая активность – естественное состояние ребѐнка. Именно 

исследовательская деятельность создаѐт условия для психического развития, 

разворачивающегося в саморазвитие, а в дальнейшем в самореализацию. Ранний возраст. 52  

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и пр.) один из 

эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира. Дети узнают 

свойства воды и песка, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают воображение, 

восприятие и сенсомоторные способности, мелкуюмоторику. Дети до2–3 лет, познавая, в 

основном имитируют действия, прежде увиденные в деятельности других людей, поэтому здесь 

доминантная роль в способах познанияотводится педагогу.  

Дошкольный возраст. К 3–5 годам элементарная исследовательская потребность 

преобразуется и проявляется в самостоятельной постановке вопросов и проблем по 

исследованию субъективно нового, а уже к 5 годам дети пытаются найти ответ самостоятельно, 

пробуя экспериментировать. В 5–6 лет дошкольник обращает к себе возникший вопрос или 

обнаруженное противоречие; так познавательная потребность начинает осознаваться ребѐнком. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Ранний возраст. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихотворений, рассматривание картинок. Организуется как 

музыкальное сопровождение, использование художественного слова для обогащения опыта 

детей. Дошкольный возраст.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. В образовательном процессе 

восприятие художественной литературы используется для активизации воображения ребенка, 

расширение осведомленности о мире, создания положительного эмоционального настроя. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия.  
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 53 исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Продукты детской деятельности могут 

быть использованы для психолого- педагогической диагностики развития ребѐнка дошкольного 

возраста.  

Музыкальная деятельность организуется как музыкальное сопровождение отдельных 

частей развивающих игровых сеансов. Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

организуется в процессе выполнения психогимнастических этюдов, релаксационных 

упражнений подвижных игр и упражнений. Культурные практики Культурные практики – это 

обычные для ребѐнка (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных интересов. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в 

соответствии с собственными мотивами, овладевает интересной для него информацией, в 

детских видах деятельности и проектировании. (пункт 3.2.5 ФГОС). До школы культурные 

практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой 

стороны, и это важно для развития ребѐнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования).  

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребѐнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. В культурных практиках педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера 



 

 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах (приход нового ребенка в 

группу, 54 друг заболел и т.д.). Ситуации могут планироваться педагогом заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «День здоровья», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнёрской деятельности дошкольников и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 

него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности.  

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, 

начиная с младшего возраста. Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать 

интерес детей к обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные представления 

в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнить 

недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления. Акции – это игровая 

среда, которая на определенное время создается в пространстве детского сада или одной 

конкретной группы участников. Она не мешает разворачиваться другим видам деятельности 

детей и взрослых, но имеет некоторое собственное содержание, правила, намеченный результат. 

Основная цель таких «акций» — расширение жизненного пространства участников за счет 
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внесения в их жизнь новых дополнительных смыслов, чувственных красок, культурных 

значений.  

Акции на время своей жизни создают в группе определенный настрой, доминирующее 

эмоциональное состояние; группа становится единым целым, а находящиеся в ней люди — 

близкими и интересными собеседниками. Важные особенности «акции» — ненавязчивость и 

необычность. Она не мешает существовать  в обычном режиме тем, кто хочет ее не замечать, 

окрашивает в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в нее включиться.  

Психологические акции способствуют эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию, совершенствуют коммуникативные навыки (умения выслушивать 

товарища, искренно высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к суждениям 

других детей), воспитывают доброту, отзывчивость, дружелюбие. Примерные темы: «Дел 

добрых дел», «День объятий», «Конверты счастья» и т.п 

 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Одним из принципов  дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Детская инициатива  выражается не в том, что 

ребенок захотел  помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда 

он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 

социальных отношений.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка.   

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача взрослого – помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой ребенок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы.  



 

 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами, является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте  

• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).  

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы;  

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы  

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим;  

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  
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Сферы инициативы  

Способы поддержки детской инициативы  

  

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности)  

- рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи)  

- поддержка детской самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности;  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов  

Коммуникативная инициатива  (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

коммуникативная функция речи)  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях Познавательная 

инициатива   

- любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения)  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников  совместной деятельности, 

материалов.  

 

1-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  



 

 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку;  содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

4-5- лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  



 

 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников;  поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.)  

  

  

2.5.  Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

Планируя работу с семьей необходимо учитывать имеющийся у педагога-психолога опыт 

общения с родителями, возрастные особенности детей, особенности семей воспитанников.   

В работе с родителями психолог:  

• осуществляет просвещение по вопросам обучения детей;  

• решает по их просьбе частные проблемы ребенка в обучении и подготовке его к школе, 

разрабатывает для родителей индивидуализированные программы их занятий с ребенком в 

домашних условиях;  
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• проводит по их просьбе индивидуальную диагностику умственного развития ребенка, его 

специальных способностей (например, сенсомоторики, пространственного ориентирования, 

математических представлений и др.);  

• проводит диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтического потенциала 

семьи; • обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих  детей с проблемами в 

развитии, и их близких.  

  

Этапы  взаимодействия с семьями воспитанников:  

I этап работы –диагностический, позволяет определить содержание и формы предстоящей 

совместной работы педагога-психолога с родителями.   

Цели диагностического этапа: изучение особенностей воспитания ребенка в семье и выявление 

проблем для учета в планировании психологической работы с детьми и их родителями; 

установление контакта педагога-психолога с родителями и формирование положительной 

установки на дальнейшее общение; создание возможности для осознания родителями причин 

дезадаптивного поведения детей.  

Задачи:  

1.Изучить общие сведения о ребенке и семье, особенностях воспитания и эмоционального 

развития ребенка.  

2.Узнать, какие проблемы волнуют родителей в вопросах воспитания и обучения детей для 

последующего консультирования.  

3.Определить психологический климат семьи, родительские установки и позиции по отношению 

к детям.  

4.Определить причины нарушения взаимоотношений в системе родитель-ре ребенок, 

приводящие к отклонениям в поведении и развитии ребенка.  

Формы работы: индивидуальное и групповое анкетирование родителей.  

II этап – консультативный представляет собой важную, сложную и необходимую часть 

деятельности педагога-психолога в ДОУ.   

Реализуется в форме индивидуального, группового и стендового консультирования.   

 Иногда информация по различным вопросам воспитания и обучения детей передается 

родителям для ознакомления в печатном виде. Такая форма работы с родителями носит 

профилактический характер.  

Цель стендового консультирования: психологическое просвещение родителей и предотвращение 

или уменьшение вероятности возникновения условий, которые неблагоприятно воздействуют на 

развитие детей. Информация предлагается родителям в рекомендательной, а не в обязательной 

форме. Родители могут сами выбирать, что им приемлемо. Темы таких консультаций определены 

самими родителями.   

Цель индивидуального консультирования: оказание психологической помощи и поддержки 

консультируемому родителю. Задачи:  

1.Помочь родителю довести проблему до уровня решаемой.  



 

 

2.Подвести консультируемого к способам решения данной проблемы.  

3.Способствовать личностному развитию консультируемого. В данном случае индивидуальное 

консультирование носит терапевтический характер.  

Групповые консультации планируются сразу на весь учебный год для родителей детей различной 

возрастной категории.  

Цели группового консультирования: коррекция детско-родительских отношений; формирование 

положительных установок в сознании родителей и делового сотрудничества в деле воспитания и 

развития детей.  

Задачи:  

1.Способствовать созданию (сохранению) благоприятного психологического климата в семье.  

2.Просвещать родителей в вопросах, влияющих на развитие личности ребенка.  

3.Коррекция неадекватных форм поведения и эмоциональных реакций родителей на особенности 

поведения своих детей. Формирование навыков адекватного общения, обучение приемам 

бесконфликтного общения.  

Для родителей детей младшей группы возможно проведение консультаций на темы: «Детские 

капризы и как помочь ребенку их преодолеть». Для родителей детей средней группы 

консультации: «Неправильное воспитание в семье, как причина неврозов и нарушения 

взаимоотношений с социумом». Для родителей детей старшей группы могут быть предложены 

темы консультаций: «Влияние конфликтов в семье на формирование личности ребенка», 

«Почему ребенок избалован и как стать для него авторитетом».  

Для родителей детей подготовительной группы темы консультаций могут быть следующие: 

«Дисциплина и наказание», «Почему дети ссорятся. Детские конфликты». Тематика 

психологического просвещения родителей может в некоторых случаях совпадать с темами 

консультаций для педагогов.   

Планируя взаимодействие с семьей, педагогу-психологу необходимо разнообразить  

формы и методы, применяемые для оказания помощи семьям воспитанников.  

К групповым формам работы педагога-психолога с родителями относятся: тренинги, 

тематические консультации, круглые столы, тематические вечера и другие.   

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению  и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным.   

Желательно, чтобы в родительских тренингах участвовали оба родителя. Тренинг проводится с 

группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если родители 

будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Психолог во время тренинга дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления, а, значит, понять переживания собственного ребенка.  

Тренинг детско-родительских отношений–метод активного обучения, направленный на 

расширение возможностей понимания своего ребенка, улучшения рефлексии своих 

взаимоотношений с ребенком, выработку новых навыков взаимодействия с ребенком.  
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Тематические психологические консультации посвящены определенным вопросам детства, 

позволяют получить информацию по проблеме, которая волнует родителей. Проводятся в форме 

лекции-диалога. В тематической консультации участвуют специалисты, которые могут помочь 

найти оптимальный вариант решения проблемы.  

 Круглый стол – это встреча родителей, которым для обсуждения предлагается какая-либо 

значимая тема. Для стимулирования активности родителей и направления обсуждения в нужное 

русло предлагается «рамка», то есть ряд заданий и вопросов. Для одних родителей важна 

возможность высказаться, рассказать о своих трудностях взаимодействия с ребенком. Для других 

–интересно сравнить проявления другого ребенка с проявлениями своего, что дает им 

возможность по новому оценить его, увидеть какие-либо незнакомые ранее аспекты исследуемой 

проблемы.  

Родительские ринги–одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику 

не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в   

родительских рингах выступают специалисты, которые определяют, какая  семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности).  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  



 

 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.  

Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности.  

   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. · Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическая» 

 

● Раскрывать возможности музыки и изобразительного искусства как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и рисования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений.  

● Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

● Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка  

· Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать 

родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.  

  

  

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ 

 

Сохранение, наряду с физическим, и психологического здоровья дошкольников рассматривается 

как важнейшая задача реализации ФГОС ДО, и как один из показателей качества образования. 

При этом в качестве показателя оптимального уровня психологического здоровья человека 

можно рассматривать его высокую приспособляемость к природной и социальной среде, которая 

обеспечивается сохранностью позитивного самочувствия, полноценным психическим развитием 

на всех этапах онтогенеза. Психически здоровый человек адаптирован к социуму и может 

успешно функционировать в нем.  

В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического здоровья является наиболее 

актуальной при вхождении ребенка в образовательную среду при поступлении его в дошкольное 

учреждение, т.е. в процессе адаптации детей к условиям ДОУ.  

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со значительным 

напряжением всех физиологических систем детского организма, а так как адаптивные 

возможности ребенка в раннем возрасте ограничены, резкий переход в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 

нарушениям или замедлению психофизического темпа развития.  

Основной задачей психологического сопровождения детей в период адаптации является 

сохранение и укрепление психического здоровья ребенка в изменившихся условиях путем 

оптимальной организации педагогического процесса через:  

1) создание благоприятного психологического климата в группе детей;  

2) формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на 

основе активной познавательной и игровой деятельности;  

3) формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым;  



 

 

4) помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

5) помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых жизненных 

обстоятельствах, с другими родителями и  

детьми, с сотрудниками детского сада.  

Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение основных потребностей 

ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), так и социальных (в доверительных 

контактах и сотрудничестве со взрослым, познании, признании, одобрении и т.п.), в новой среде 

и новыми средсвами.   

О завершении процесса адаптации свидетельствуют следующие критерии:  

- положительный эмоциональный фон;  

- продуктивность действий в новых условиях;  

- гибкость реакций на изменение привычной ситуации;  

- инициативность в контактах со взрослым, сверстником;  

- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении режима дня, 

бытовых процессов;  

- наличие самостоятельной деятельности по интересам.  

  

Этапы психолого-педагогического сопровождения  

Сопровождение периода адаптации детей к ДОУ предполагает всестороннюю деятельность 

педагога-психолога в рамках каждого из направлений работы (диагностика, развивающая, 

коррекционная работа, психопрофилактика, консультирование, просвещение) со всеми 

участниками образовательного процесса (дети, родители, педагоги).   

I этап: подготовительный  

Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка мер 

поддержки.   

Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

психологическое просвещение родителей, сбор информации о детях. 

II этап: основной  

Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного 

психологического климата в  адаптационных группах.   

Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса 

(систематические наблюдения за поведением детей), корректировку мер их психолого-

педагогической поддержки, проведение комплекса адаптационных игр, консультирование 

родителей и педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение. 

Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование индивидуальных 

форм взаимодействия с целью установления доверительного контакта, торможения негативных 

эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального возбуждения.  
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III этап: заключительный   

Цель – анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка выводов. 

Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности (дезадаптации) 

детей к условиям ДОУ, участие  в  

работе психолого-медико-педагогического консилиума, анализ проделанной работы.   

Со держание деятельности педагога-психолога на основных этапах работы по 

психологическому сопровождению  

адаптационного процесса в ДОУ  

 

 



 

 

 

  

Сроки  Работа с детьми  Работа с  родителями  Работа с педагогами  

  I этап: подготовительный   

 

Июль - 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. первичная диагностика 

с целью определения 

сильных и слабых сторон 

развития ребенка, 

факторов дезадаптации, 

адаптационных 

возможностей;  

2. определение прогноза 

течения адаптации;  

3. участие совместно с 

администрацией ДОУ в 

составлении подвижного 

графика поступления 

детей в группу;  

4. участие в 

комплектовании групп;  

5. разработка мер 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период адаптации на 

основе выявленных 

индивидуальных 

особенностей;  

6. разработка карты 

1) психологическое просвещение:  

выступление на родительском 

собрании на тему: «Особенности 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ»   

2). создание информационной папки 

«Адаптация к ДОУ: советы 

психолога»;  

3). анкетирование с целью составления 

психологического портрета ребенка, 

выявления факторов риска 

дезадаптации;   

4). индивидуальная консультация 

детско-родительской пары.  

1) психологическое 

просвещение:  

- консультация для 

воспитателей «Степень 

адаптации детей к условиям 

детского сада») ;  

- работа с новинками 

литературы; - 

информационный обмен.   

2). консультирование по 

результатам первичной 

диагностики с целью 

индивидуализации 

педагогом работы с детьми, 

совместная разработка мер 

психолого-педагогической 

поддержки детей «группы 

риска дезадаптации»;  

3). помощь педагогам в 

организации 

образовательного 

пространства с учетом 

адаптационного процесса.    
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индивидуального 

сопровождения ребенка в 

адаптационный перио;  

7.составление 

психологического 

заключения по итогам 

первого этапа.  

II этап: основной  

Август -  

октябрь  

1). систематические 

наблюдения за 

поведением детей в ходе 

адаптационного процесса;   

2). осуществление 

текущей диагностики 

хода адаптационного  

1). индивидуальное консультирование 

по запросу или инициативе психолога;  

2). подготовка  рекомендаций, 

предложений, пожеланий;  

1). консультирование по 

текущим вопросам хода 

адаптационного процесса;  

2). совместная оценка 

ситуации;  

1)  

 



 

 

 процесса:  заполнение  листов  

адаптации;  

3). конкретизация группы 

адаптации ребенка; 

4). корректировка мер 

психолого-педагогического 

сопровождения;  

5) разнообразная 

индивидуальная совместная 

деятельность с детьми 

«группы риска» с целью 

торможения негативных 

эмоциональных состояний, 

формирования чувства 

доверия к новым взрослым и 

сверстникам; 

6) реализация системы 

групповых адаптационных 

игр, направленных на снятие 

эмоционального напряжения, 

формирование 

благоприятного 

психологического климата в 

адаптационных группах.   

3) психологическое 

просвещение (выступления 

на родительских собраниях в 

группах на тему «Анализ 

процесса адаптации детей к 

ДОУ», стендовая 

информация в уголках 

групп, на интернет-сайте 

ДОУ, подбор и 

распространение 

специальной 

психологопедагогической 

литературы).  

  

индивидуального подхода к детям; 4) 

рефлексия собственной деятельности, 

контроль за выполнением 

рекомендаций, прогноз результатов.  

  

III этап: заключительный  
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Ноябрь  1) наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

детей, их включенности в 

воспитательно-

образовательный процесс 

дошкольного учреждения; 2) 

анализ течения процесса 

адаптации детей ДОУ 

(данные «Листов адаптации») 

с целью принятия решения о 

завершении адаптационного 

процесса;  

1) индивидуальные 

консультации для родителей 

детей с признаками 

дезадаптации к ДОУ.  

  

1). составление аналитической 

справки по результатам 

адаптационного процесса;  

2). участие в работе психолого-

медикопедагогического консилиума с 

целью:  

а) системного анализа причин 

эмоционального неблагополучия и 

затруднений вхождения в 

воспитательно-образовательный  

 3). анализ причин 

эмоционального 

неблагополучия и 

затруднений вхождения в 

воспитательно-

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

отдельных детей;  

4). разработка мер 

индивидуальной помощи 

дезадаптированным детям.  

 процесс  дошкольного  учреждения  

отдельных воспитанников;  

б) координации действий 

специалистов  

по  оказанию  мер 

психологопедагогической поддержки 

дезадаптированным детям; в) 

коллективной разработки программ 

психолого- педагогического 

сопровождения дезадаптированных 

детей;  

г) анализа  выявленных психолого-

педагогических затруднений  в 

деятельности педагогов и 

определения путей их преодоления.  
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Технология психолого-педагогической диагностики ребенка в период адаптации к ДОУ  

  Психолого-педагогическая диагностика в период адаптации ребенка к ДОУ проводится 

в три этапа. 1-ый этап. Первичная диагностика  

Цель: определить факторы, которые могут затруднить адаптацию, сильные и слабые 

стороны развития ребенка, его адаптационные возможности.  

Методы:  

1) анкетирование родителей  

Анкетирование проводится до прихода ребенка в группу. Анкеты раздаются родителям в 

ходе первичного знакомства на общей встрече либо заполняются ими в ходе 

индивидуальной консультации у педагога-психолога.   

Вопросы в анкете характеризуют следующие особенности ребенка:  

1-ая группа – психофизиологические;  

2-ая группа – социально-психологические;  

3-я группа – стереотипы в общении с взрослым;  

В 4-ой группе каждый вопрос характеризует определенное проявление темперамента: 1– 

уровень активности, 2 – регулярность, 3 – реакцию на новые ситуации, 4 – 

приспособляемость, 5 – интенсивность реакции, 6 - характер настроения, 7 – настойчивость 

и сохранение устойчивого внимания, 8 – отвлекаемость, 9 – чувствительность.  

Выявляется тип темперамента и особенности высшей нервной деятельности ребенка.   

Определяются типичные образцы взаимодействия с близкими взрослыми, чтобы 

избежать ломки коммуникативных стереотипов в адаптационный период.  

Выявленные в результате анкетирования индивидуальные особенности ребенка 

позволяют составить его целостный психологический портрет, а также ориентировочно 

выявить возможные факторы дезадаптации.  2) данные анкетирования дополняются 

беседой с родителями.   

Задачи первой встречи с семьей:  

- выявить особенности семейного воспитания;  

- дать возможность родителям проговорить свои опасения, связанные с помещением ребенка 

в детский сад; - прояснить намерения и возможности родителей в организации первого 



 

 

месяца пребывания ребенка в детском саду; - дать индивидуальные консультации при 

подготовке ребенка к посещению детского сада.  

3) диагностика общения и предметной деятельности  

Методика: диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет (Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю.).  

Целью диагностического обследования является выявление актуального уровня 

психического развития поступающих в ДОУ детей. Предполагается, что индивидуальные 

особенности психического развития могут стать фактором, препятствующим 

благоприятному течению адаптационного периода.   

Результат: полученные факты сравниваются с таблицей «Показатели адаптационных 

возможностей ребенка второго-третьего года жизни», определяется прогноз на течение 

адаптации и составляется «Карта индивидуального сопровождения ребенка в 

адаптационный период».  

2-ой этап. Текущая диагностика  

Цель: охарактеризовать ход адаптации, выявить возможные явления дезадаптации.  

Метод: наблюдение за ребенком во время пребывания в ДОУ.   

Организация: воспитатели и психолог наблюдают за ребенком, совместно заполняют 

«Листы адаптации». В процессе наблюдения фиксируются и оцениваются также отдельные 

возможные индивидуальные показатели дезадаптации:  

- беспричинный плач;  

- двигательное возбуждение;  

- отсутствие самостоятельной активности;  

- навязчивые движения или действия;  

- вредные привычки;  

- нарушения тактильных контактов со взрослым.  

По каждому параметру дезадаптации указывается степень выраженности реакции по 

шкале: 5 баллов – очень часто; 4 балла – часто; 3 балла – достаточно часто; 2 балла – редко; 

1 балл – иногда; 0 баллов – никогда. На основе суммы баллов определяется уровень 

дезадаптации:  

36-25 баллов – высокий;  
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25-14 баллов – средний;  

13-4 балла – низкий;  

3-0 балла – процесс адаптации завершается благополучно.  

При необходимости вносятся коррективы в карту индивидуального сопровождения 

ребенка.  

Результат: в конце каждой недели выделяют итоговые показатели в отношении 

каждого ребенка и группы детей. Вносятся коррективы в индивидуальные образовательные 

маршруты.   

3-й этап. Итоговая диагностика  

Цель: определить уровень адаптированности (дезадаптации) ребенка к ДОУ.  

Метод: наблюдение  

Организация: за ребенком наблюдают в течение недели через 3 недели после начала 

посещения ДОУ.  

Результат: составляют вывод об уровне адаптированности (дезадаптации) детей 

группы. Принимается решение о завершении  

процесса адаптации или об оказании ребенку индивидуальной помощи специалистами 

ДОУ.   

  Технология психологической поддержки детей в адаптационный период  

Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование у него нового, 

совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм удовлетворения своих 

потребностей под руководством воспитателя.    

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации к ДОУ.  

Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени адаптации 

ребенка к условиям дошкольного учреждения. Работа строится по результатам 

диагностики, исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных 

проявлений, поведенческих реакций). Обязательно сотрудничество с взрослыми 

(консультирование педагогов, родителей). Используется метод игровой терапии.  

Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов.  



 

 

Методическое обеспечение: Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003 (Домодедово: ДПК).- 

72 с.  

Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи игровых сеансов:  

 снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии детей;  

 развитие навыков взаимодействия друг с другом;  

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;  развитие 

игровых навыков, произвольного поведения.   

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий 

всей группы. Эти упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают 

речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную 

групповую работу.  В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают 

детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными 

играми и упражнениями.  

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и 

упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом.  

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2-3 раза в неделю. Каждое из занятий 

повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр.  

Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с профилактикой и 

торможением отрицательных эмоций. Их решение достигается как в процессе 

индивидуальных, так и групповых занятий с детьми как психологом, так и воспитателем.  

Приемы торможения отрицательных эмоций:  

- переключение;  

- игры с песком, водой;  

- игры с бытовыми предметами;  

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки);  

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Print_Ref=61&HRelay=%EF%EE%EB%E8%E3%F0%E0%F4%2E+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5&FRelay=%C4%CF%CA
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Print_Ref=61&HRelay=%EF%EE%EB%E8%E3%F0%E0%F4%2E+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5&FRelay=%C4%CF%CA
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Print_Ref=61&HRelay=%EF%EE%EB%E8%E3%F0%E0%F4%2E+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5&FRelay=%C4%CF%CA
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- спонтанные, раскрепощающие движения (надувать щеки, рвать бумагу, топать ногами);  

- игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и т.д.).  

  

Индивидуальный образовательный маршрут  

 Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка дошкольника в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, 

гармоничный и целостный процесс, активными участниками которого являются все 

участники образовательных отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных ос 

обенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

характера личности) и проектируются длядетей:  

- которые испытывают трудности в процессе освоения основной образовательной 

программы дошкольногообразования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов; - имеют ограниченные 

возможностиздоровья; - с высоким уровнемразвития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного 

ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) 

в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса. Принципы проектирования индивидуального образовательного 

маршрута:  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип   соотнесения   уровня   актуального   развития   и   зоны    ближайшего  

развития предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 

как базовой характеристики, определяющей проектирование развитияребенка;  



 

 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы сним;  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решениипроблемы;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из нескольких 

этапов и имеет следующую структуру:  

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально- психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Выделение и формирование группы детей, для 

которых необходима разработка индивидуального образовательногомаршрута;  

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент 

разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая характеристика 

состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете 

необходимых данных при организации обучения); психолого-педагогическая работа по 

подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию в реализации индивидуального 

образовательногомаршрута);  

- подготовительный этап (составление индивидуального образовательного 

маршрута; наполнение конкретным содержанием по направлениям развития ребенка, 

которое определяется совместно с воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; 

разработка рекомендаций для родителей по реализации индивидуального 

образовательногомаршрута);  
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- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, 

создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция 

индивидуального образовательногомаршрута).  

       Индивидуальный образовательный маршрут  может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, при помощи разнообразных методов и приемов:   

• беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами , с «волшебными» средствами понимания;   

• игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально –личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающим, снятия страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций);  

• занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения);  

• приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия);  

• релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т.д.)  
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В Учреждении разработана карта индивидуального образовательного маршрута:  

Ф. И. ребенка                 

Возраст__________________________________________________________________________________________________ 

Группа___________________________________________________________________________________________________ 

Срок реализации__________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели_______________________________________________________________________________________________ 

 

Образовательны

е области 

(трудности)  

Задачи 

образовательно

й работы  

Используемые 

педагогически

е технологии и 

методики  

  

Взаимодействи

я с семьей  

Возможность 

работы с 

другими 

специалистам

и       

Динамик

а 

развития  

            

  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является документом, фиксирующим проводимые педагогом 

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии 

дошкольника, а также данные об усвоении программного материала.



 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

(соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности) 

подробно прописано в ООП ДУ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №1 «Росинка» п.п. 3.1.  

Организация кабинета педагога-психолога  

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже основного здания, 

территориально изолирован, что позволяет оперативно обратится к психологу и избежать 

лишних контактов при необходимости конфиденциальности встречи. Кабинет разделен на 

несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку. Можно выделить 

следующие зоны:   

• зона консультативной работы   

• зона диагностической работы   

• зона коррекционно-развивающей работы   

• зона игровой терапии   

• зона релаксации и снятия эмоционального напряжения   

• личная (рабочая) зона психолога   

Функциональная зона  Оснащение  

Зона консультативной работы.  

Эта часть кабинета предполагает создание 

доверительной и свободной обстановки, 

помогающей посетителю, пришедшему на 

прием к психологу, спокойно обсудить 

волнующие его проблемы. Данная зона 

оформлена максимально комфортно.  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

Журнальный столик, комнатные 

растения, литература для родителей 

(книги по детской и взрослой  

психологии), тематические брошюры   
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представителями), педагогами по вопросам 

развития и воспитания детей.  

Зона диагностической работы.  

Эта часть кабинета предназначена для 

проведения диагностики (в 

индивидуальной или групповой форме). 

Здесь отсутствуют лишние предметы, 

яркие детали интерьера, которые могут 

отвлекать внимание диагностируемого, 

мешать сосредоточиться на предлагаемых 

заданиях. Изучение уровня актуального 

развития ребенка, его потенциальных 

возможностей, индивидуальных 

особенностей интеллектуального и 

эмоционального развития, выявление 

неблагоприятных тенденций в развитии 

ребенка.   

Стол детский, стулья детские, 

канцелярские принадлежности, 

необходимые для проведения 

диагностики (бумага разного формата, 

простые карандаши, ручки шариковые, 

ластик, карандаши цветные), бланки 

для фиксации ответов  

(при диагностики взрослых), бланки 

протоколов, демонстрационный 

материал. Диагностические методики 

систематизированы по возрастам и 

проблематике.  

Зона коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальные и 

подгрупповые занятия)  

Проведение занятий по развитию 

познавательных психических процессов  

Развитие коммуникативных навыков  

Коррекция поведенческих и 

эмоционально-личностных нарушений 

(агрессивное поведение, гиперактивные 

дети,  тревожные, застенчивые, замкнутые 

дети и т.п.)  

Столы детские, детские стульчики, 

песочница, канцелярские 

принадлежности, раздаточный и 

демонстрационный материал, 

методические пособия для 

интеллектуального развития, 

картотеки игр, пособия для развития 

эмоциональной сферы.  



 

 

Зона игровой терапии.  

Для свободной игры детей по интересам 

используется всё пространство кабинета  

Отреагирование отрицательных эмоций  

Раскрытие актуального (депрессивного) 

состояния ребенка  

Мягкое покрытие пола, стеллаж с 

игровыми пособиями, игрушками, 

игровое пособие «Дом», материалы 

для детского творческого 

самовыражения, шкаф для пособий  

Зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения 

Предназначена для психоэмоциональной 

разгрузки как детей, так и взрослых. 

Выполнение этой функции предполагает 

создание расслабляющей, успокаивающей 

обстановки.  

  

Уголок уединения (занавеска из легкой 

светлой ткани, игрушки мягкие 

маленькие).  

Личная (рабочая) зона психолога  Рабочий стол, стул, шкаф для хранения 

отчетной и рабочей документации –  

Предназначена для подготовки к занятиям, 

консультациям и пр., обработки данных, 

хранения материалов обследования, 

рабочей документации, методической 

литературы, пособий и пр.   

имеется отделение, закрывающееся на 

ключ для хранения документации 

закрытого типа.  

Для реализации групповых форм работы с родителями, педагогами используются так же 

помещения музыкального, физкультурного зала, с детьми – групповые помещения. 

Функциональные зоны кабинета могут частично перекрывать друг друга, полностью 

совпадать или трансформироваться одна в другую.  
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 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

   

Материальные средства обучения  

Игрушки   сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, наборы игрушек по 

тематике (дикие животные, насекомые, сказочные персонажи и 

т.п..)  

 дидактические игрушки: мозаики, настольные и печатные игры, 

методические комплекты на развитие логического мышления  

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,  

наборы сюжетных фигурок, элементы декораций, маски, 

бутафория, пальчиковый театр;  

 строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego».  

 природные (шишки, желуди, камни, ракушки);  

  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность)  

Картины, фотографии, предметно-схематические модели  

Технические 

средства 

обучения  

Компьютер   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень УМК  

  

Диагностическое  направление  

1. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Диагностика развития ребенка (0 – 3, 3-4 года, 4-5, 5-7 лет). 

Практическое руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2006. – 112 с.  

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для 

психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 128 с.  

3. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2007  

4. Каменская В.Г, Зверева С.В. К школьной жизни готов. Диагностика и критерии 

готовности дошкольников. СПб: «Детство-  

пресс»,2004-120с ( библиотека журнала «Дошкольная педагогика»)  

5. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. Сост. Р. 

Римская, С. Римский. – М.: АСТПРЕСС, 2001. – 394с.  

6. Психология социальной одаренности : пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников / [Е. А. Панько и др.] ; под ред. Я. Л. 

Коломинского, Е. А. Панько. - 2-е изд., доп. - Москва : Линка-Пресс, 2009. - 269, [2] с. : 

табл.; 21 см. - (Приложение к журналу "Обруч")  

7. Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в 

школе. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 112 с.  

8. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. 

– М.: Генезис, 2008. – 80с.  

9. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/авт.-сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2010. – 297с.  

10. Работа психолога с детским рисунком [Текст]: методические рекомендации / авт.-сост. 

Н.И. Приходько. – Кемерово: Изд-во КРИПК и ПРО, 2011. – 71с.  

11. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн. 1: Система работы 

психолога с детьми разного возраста:  

учеб. Пособие – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2008. – 383с.  

12. Сильвер Р. Рисуночные тесты. Как узнать самое важное о вашем ребенке. – СПб.: 

прайм-еврознак, 2009. – 276с.  

13. М.М. Семаго, Т.В. Ахутина, Н.Я.Семаго, Н.А. Светлова, М.И. Береславская. Рабочая 

книгапсихолого - медико – педагогическогоКонсилиума/ методическое пособие и рабочие 

материалыдля деятельности психолого-медикопедагогическихконсилиумов и 

консультаций. – М.: Москва 2000. Рекомендовано Управлением реабилитационной работы 

и специального образования Министерства общего и профессионального образования. – 

79с. 14. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. – 96с.  

14. Вархова Е.К., Дятко Н.В., Сазанова Е.В. Экспресс – диагностика готовности к школе: 
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Практическое руководство для педагогов и школьных психологов.- 3е-изд., испр. И 

дополн.-М.: Генезис, 2003.-48с. 

15. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. Книга практического психолога.- М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2000», 2002. – 80с. 

16.   Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 104 с. 

17. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: Пособие для 

психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения. – М.: Айрис-

пресс,2005. – 144сю – (Дошкольное воспитание и развитие). 

  

Коррекционно-развивающее направление  

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2005.-88с.  

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005. -90с.  

3. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: 

конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2008. –  

 



 

 

72с.  

5. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - М.: 

Книголюб, 2011. – 64с.  

6. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие  для практических работников детских садов  / Авт. – сот. 

И.А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 272с.  

7. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. – 

СПб.: Речь, 2004. – 156с.  

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2012. – 155с.  

9. Куражева Н. Ю., Козлова И.А.. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь,2007. — 240 с.  

10. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5-7 лет. – М.: Линка-Пресс, 2005. – 48с.  

11. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники / О. Н. Истратова. 

Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

349, [1] с. (Психологический практикум).  

22. Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей  5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008 – 96с.  

23. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. – М.: Книголюб, 2003 (Домодедово: ДПК). – 72с.  
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Просветительская деятельность  

1. Веракса Н.Е. Понимаете ли вы своего ребенка? Книга для родителей.- М.: Дрофа, 2006. 

– 91с.  

2. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. – М.: Линка-Пресс, 

2009. – 224с.  

3. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). — 

СПб.: Издательство «Речь», 2006. — 176 с  

4. Практические семинары и тренинги для педагогов. – Воспитатель и ребенок: 

эффективное взаимодействие / авт. – сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 171с.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Режим дня 

Конструктор НОД в соответствии с СанПин 

  

  1– 3 года  3-4 

года  

4-5 

лет  

5

-

6

 

л

е

т

  

6

 

–

7

 

л

е

т

  

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД  

10 мин  15 

мин  

20 

мин  

2

5

 

м

и

н

  

3

0

 

м

и

н

  

Максим

альный 

объѐм 

НОД в 

день  

1-ая 

пол

ови

на 

дня 

 

10 мин  30 

мин  

40 

мин  

4

5

 

м

и

н

  

1

,

5

 

ч

а

с

а

  

2-ая 

пол

ови

на 

дня  

10 мин  не 

доп

уска

е-

тся  

не 

допу

скает

-ся  

После 

дневного 

сна  

2

5

 

м

и

н

  

3

0

 

м

и

н

  

Максимальное 

количество  

НОД в неделю   

10  10  12  1

5

  

1

7

  

Минимальные 

перерывы  

между НОД  

10 мин  

Проведение 

физкультурных 

минуток  

Не 

указано  

Проводятся в середине НОД 

статического характера и  между НОД  
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Дополнительные 

условия  

Требующ

ую 

повышенн

ой  

познавате

льной  

активност

и  и  

умственно

го 

напряжен

ия детей 

НОД  

организов

ывается в 

1ю 

половину 

дня,  

допускает

ся 

осуществл

ение НОД 

на 

игровой 

площадке 

во время 

прогулки  

Не 

указ

ано  

Не 

указа

но  

Требующ

ую 

повышенн

ой 

познавате

льной 

активност

и и 

умственно

го 

напряжен

ия детей 

НОД 

организов

ывают в 

1ю  

половину 

дня  

  

В соответствии с «Положением о режиме рабочего времени и времени отдыха 

работников образовательных учреждений», утвержденным приказом Минобразования 

России от 01.03.2004г. № 945 режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 

одной ставки при пятидневной рабочей недели составляет 36 часов в неделю. Таким 

образом, рабочий день психолога с учетом 30 минутного перерыва на обед составляет 7 

часов 20 минуты. 

В пункте 8.1 данного Положения прописано, что «выполнение индивидуальной и 

групповой консультативной работы с участниками образовательного процесса составляет 

не менее половины недельной продолжительности рабочего времени, т.е. 18 часов. 

Остальное рабочее время тратится на подготовку к индивидуальной и групповой 

консультативной работе, обработку и анализ полученных результатов, заполнение отчетной 

документации, а также для повышения своей квалификации». И далее «Выполнение 

указанной работы (подготовка, анализ и пр.) педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами по 

согласованию с администрацией».   

Согласно постановлению № 65 Минтруда России 29.12.92г., количество общего рабочего 

времени в течение года при 36-часовой рабочей неделе, составляет примерно 1800 часов, 

или 160 часов в месяц (с учетом отпускного времени)..   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочное распределение рабочего времени педагога-психолога по видам 

деятельности 

ВИДЫ РАБОТ   I  II  

Время на 

один прием  

(мероприятие

)  

Обще

е 

время 

в 

месяц  

Время на 

подготовк

у или 

анализ  

Обще

е 

время 

в 

месяц  

Индивидуальное 

психологическое 

обследование  

1-1,5 часа  15 

часов  

0,5-1 час  10 

часов  

Групповое 

психологическое 

(скрининговое) 

обследование  

1-1,5 часа  3 часа  3-3,5 часа  7 

часов  

Индивидуальная 

консультация  

1-1,5 часа  15 

часов  

0,3 часа  3 часа  

Индивидуальное 

развивающее и 

коррекционное 

занятие  

0,5-1,5 часа  15 

часов  

0,3 часа  3 часа  

Групповое 

развивающее и 

коррекционное 

занятие  

1-1,5 час  20 

часов  

1 час  20 

часов  

Просветительска

я работа  

0,5-1,5 час  4 часа  0,5 часа  2 часа  

Экспертная 

работа  

2,5-3 часа  3 часа    2 часа  

Организационно-

методическая 

работа  

-  -  7 часов в 

неделю  

28 

часов  

ВСЕГО   -  75 

часов  

-  75 

часов  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое планирование. 

 Цель: построение образовательной деятельности,  направленной  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

   событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

   сезонным явлениям  

   народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности позволил  

ввести национальные, социокультурные условия, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе  и уголках развития. 

  В Программе дано комплексно-тематическое планирование для младших и 

старших возрастных групп (см. Приложение № 2), которое следует рассматривать как 

примерное. Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, для учета 



 

 

особенностей своей возрастной группы могут по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательной деятельности, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Могут проводится совместно с родителями 

1. Обрядовы

е  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества 

2. Совместно

го творчества 

взрослых и 

детей 

3. Педагогов 

4. Родителей 

1. Соревнован

ия  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Мастерск

ие 

3. Клубы  

 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки Ответственные 

День знаний- 1 сентября 

Единый день безопасности дорожного 

движения. 

Образовательная деятельность  по теме «Моя 

малая Родина»  

Сентябрь 

 

Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Месячник  безопасности:  организация 

мероприятий по совместной деятельности с 

воспитанниками, родителями и педагогами по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 
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Акция «Внимание дети!» Сентябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества 

«Краски осени» 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Осенние утренники Октябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко Дню 

пожилого человека 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по формированию 

у воспитанников чувства толерантности  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные Дню матери  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Новогодний карнавал Декабрь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные Дню защитника отечества 

Февраль Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные   Международному женскому дню 

8 Марта 

Март Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица идет, блин да мед несет» 

Март Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

День юмора и смеха, посвященный 1 апреля Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 



 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды –  важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования.   

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:  

- насыщенность;  

- трансформируемость;  

- полифункциональность;  

- вариативность;   

- доступность;   

Воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Апрель Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

День космонавтики Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

День земли Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные празднованию  Дня Победы 

Май Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выпускной бал Май Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

«Пусть всегда будет солнце!», мероприятие 

посвященное Дню защиты детей.  

Июнь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 
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- безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от направления работы  (коррекционн -

развивающая, диагностическая, консультатвная)  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды.  

Вариативностьсреды позволяет создать различные пространства (для игры, 

коррекционно-развивающей работы, диагностики).Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую,  познавательную  активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам.   

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

  

Для создания психологического комфорта, нормализации эмоционального состояния  в 

каждой группе предусмотрен уголок уединения. Целью является создание условий для 

отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, необходимых 

для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций, например, утреннего 

расставания с родителями, привыкания к новому режимному моменту и т. п.   «Уголок 

уединения» в группе - это место, где ребёнок ощущает себя в полной безопасности, здесь 

он может побыть наедине с собой, успокоиться и расслабиться, поиграть с любимым 

предметом или игрушкой, рассмотреть интересную книгу или просто помечтать.   

Пространство кабинета  организовано в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности педагога-психолога.Он предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, психодиагностической, 

профилактической, развивающей и коррекционной помощи детям, родителям и педагогам 

по вопросам развития, обучения и воспитания. Организация кабинета 

соответствуетсовременным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,  безопасности,  ФГОС и 

является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы педагога-психолога. Предметно-пространственная среда позволяет 

ребенку реализовать свои актуальные потребности в соответствии с собственными 

возможностями и интересами, активности.  

При проектировании развивающей  предметно-пространственной среды кабинета педагога-

психолога  решались следующие задачи:  

• Создать атмосферу эмоционального комфорта и психологической безопасности  

• Создать условия для физического развития (двигательной активности)  



 

 

• Создать условия для творческого самовыражения  

• Создать условия для проявления познавательной активности детей  Создать условия для 

свободного личностного и эмоционального самовыражения.  

  

 

Основные 

направления работы  

Оснащение  

Развитие, коррекция 

социально - 

коммуникативных 

умений, эмоционально 

- личностной сферы  

  

Коврик эмоций  

Игра «Притворщик»  

Игры на развитие 

эмоциональной сферы  

Картотека игр на развитие 

коммуникативной сферы, 

эмоционально-

личностной  

Настольные игры, 

предполагающие умение 

сотрудничать, 

договариваться   

Домик с семьѐй  

Куклы различные по 

гендерному признаку   

Картотека игр на развитие 

коммуникативной сферы  

Сюжетные, предметные 

картинки  

Картинки, фотографии, 

иллюстрации эмоций, 

эмоциональных состояний 

(люди, сказочные 

персонажи, животные)  

Коврик «Дружбы», 

коробочка «Примирения» 

и т.п.  

Пальчиковый театр  

Световой песочный 

стол, 

психологическая 

песочница  

Наборы мелких 

игрушек по тематике  

Магнитная доска  

  

 «Волшебные очки»   
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Развитие, коррекция 

познавательных 

психических процессов  

Картотека игр на развитие 

познавательных 

психических 

процессов  

Настольные игры  

Игровые комплекты на 

развитие мыслительных 

процессов  

«Танграмм»,  

«Палочки Кьюзинера», 

«Блоки Дьенеша»    

«Кубики»  

Конструкторы  

Пазлы разного размера  

Мозаики  

Сенсорные игры  

Профилактика 

психоэмоционального 

напряжения, 

отреагирование 

негативных 

эмоциональных 

состояний  

Мячи разного размера  

Игрушки «Антистресс»  

Альбомы  

Карандаши восковые  

Карандаши цветные  

Фломастеры  

Гуашь  

Краски  

Пластилин  

Бусины разного размера, 

фактуры, цвета  

Ракушки  

Аудиозапись 

релаксационной музыки, 

классической музыки  

Уголок уединения  

Картотека 

релаксационных 

упражнений  

  

  

 

 

 

 



 

 

Краткая презентация рабочей программы педагога-психолога 

 

 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Рабочая программа педагога-психолога, предназначена для работы с детьми с 1 до 7 

лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического 

коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется основная 

     образовательная программа дошкольного образования. 

Характеристика взаимодействия педагога-психолога с семьями  воспитанников 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- осуществляет просвещение по вопросам обучения детей;  

- решает по их просьбе частные проблемы ребенка в обучении и подготовке его к школе, 

разрабатывает для родителей индивидуализированные программы их занятий с ребенком в 

домашних условиях;  

- проводит по их просьбе индивидуальную диагностику умственного развития ребенка, его 

специальных способностей (например, сенсомоторики, пространственного 

ориентирования, математических представлений и др.);  

- проводит диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтического потенциала 

семьи;  

 - обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих  детей с проблемами в 

развитии, и их близких.  

Информирование родителей: индивидуальные консультации, оформление 

информационных стендов, создание памяток.  

Образование родителей: организация работы родительского клуба, проведение 

мастер-классов, тренингов.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Индивидуальная психолого-педагогическая карта ребенка  
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Ф.И.О.             
   

ГОД РОЖД.            

    

ДИАГНОЗ:            

     

ГРУППА:             
    

ДОУ ПОСЕЩАЕТ С           
    

ДОМ. АДРЕС:            
   

МАТЬ:             
   

ОТЕЦ:             

    

I. Особенности познавательной сферы  

Восприятие:            

              

              

        

Внимание:            
              
              
       
Память:            

              
              
        
Мышление:            

              

              

       

II. Работоспособность на занятиях  

Включение в работу          

              

      

_________________________________________________________________ 

    

Темп выполнения заданий:         

              

              

         

________________________________________________________________ 

    



 

 

Переключаемость           

              

     

Сосредоточенность_____________________________________________________

__________________________________________________________   

     

Качество работы_________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

Продуктивность________________________________________________________

_____________________________________________________________  

      

Утомление наступает_____________________________________________ 

   

__________________________________________________________________ 

    

III. Особенности эмоционально-волевой сферы  

Общий эмоциональный фон_________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

Какие эмоции превалируют_________________________________________ 

    

_________________________________________________________________ 

     

Заинтересованность ребенка в выполнении заданий__________________ 

     

__________________________________________________________________ 

    

Реакция на успех или неудачу         

              

      

Возбудимость_____________________________________________________ 

Наличие аффективных реакций, наличие страхов, проявление   

              

            негативизма 

          

Возможность адекватной оценки своих результатов__________________ 

    

_______________________________________________________________________

__________  

Способность к волевому усилию        
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IV. Личностно-характерологические особенности  

Самооценка            

              

     

Поведение среди сверстников         

              

     

Отношение с воспитателями или педагогами      

              

     

Активность            

    

Тревожность            

  Агрессивность          

     

Критичность            

    

V. Рекомендации  

Рекомендации педагогам          

              

      

Рекомендации родителям         

              

      

 

 

 

 

VI. Занятия с психологом  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________  

VII. Динамика  

_______________________________________________________________________

__________  

 

 

Педагог - психолог                            _______________  /  ______________________ 

                                                                 Подпись                   Расшифровка подписи 
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