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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая рограмма педагога-психолога определяет содержание и организацию психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса в ДОУ (детей, из родителей, педагогов)  и  направлена создание условий  для формирования у 

воспитанников общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление  психического и физического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» (далее – ДОУ), 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста, посещающих  ДОУ, и является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

педагога-психолога.  

Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и содержанию деятельности педагога-психолога в 
соответствии с ФГОС ДО, и Профессиональным стандартом  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования).  Центральной идеей при 
создании рабочей программы с позиции психологизации стало положение А. В. Запорожца об амплификации детского развития. 
Амплификация в интерпретации В. Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 
систему культурных образцов, в детскую самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 
деятельность из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта - 
ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, том числе детьми с ОВЗ и ООП. 

Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него 
культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н. А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные 
ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность  и 
коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра - учебные занятия». Освоение детьми культурных 
практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, 
исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное психологическое 
новообразование дошкольного возраста - субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 
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Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы педагога-психолога составляют: 

-Конституция РФ, ст.43, 72;  

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 4 августа 2023 года; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) с изменениями от 8 ноября 2022 года; 

дошкольного образования»;  

- Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» с 

изменениями от 1 декабря 2022 года: 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;    

- Профессиональный стандарт  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)  Приказ от 24.07.2015 №514 (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.08.2015 №38575; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик» (утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 17.11.2014 г.. №2698).   

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от  26.12.2014№ 4377, серия 67 Л01  0001139. 

- Образовательная Программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Золотой ключик» созданной на основе ФОП ДО и утверждённой 31.09.2023 г.  Приказ №40. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-психолога (Профессиональный стандарт  «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)  Приказ от 24.07.2015 №514 (зарегестрировано в Минюсте России 18.08.2015 №38575), с 

соответствующими целями и задачами. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 
В соответствии с  ФОП ДО (п.14.1- 14.2.) . ЦЕЛЬЮ программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций, а так же  охрана и укрепление психического и физического здоровья детей на основе создания 
психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных 
областей. 
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Развитие ребенка в дошкольные годы - это сложный и многоаспектный процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается 

окружающий его мир - мир природы, искусства, человеческих отношений. Ценность дошкольного детства в общем цикле психического 

развития А. Н. Леонтьев определял с точки зрения «непреходящих приобретений», а именно формирования таких психических свойств и 

способностей, которые входят в структуру личности и определяют весь путь ее дальнейшего развития. А. В. Запорожец выделял ценные 

человеческие качества, формируемые у дошкольника, которые должны войти в «золотой фонд зрелой человеческой личности»: нагляд-

но-образное мышление, творческое воображение, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим людям и т. п. 

Таким образом, с одной стороны, подчеркивается уникальная роль дошкольного детства в общем цикле психического развития, с 

другой стороны, создается основа для реализации той глобальной задачи дошкольного образования, которую А. В. Запорожец определил 

в свое время так: дошкольное воспитание призвано заложить основы всего последующего формирования личности ребенка. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а образование рассматривается как развивающая и развивающаяся 

система. Развитие ребенка воспринимается не как побочный результат работы воспитателя по формированию у воспитанников знаний, 

умений и навыков, а как точка приложения всех ресурсов дошкольного образования. 

Для обеспечения разностороннего развития» ребенка, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое 

плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать 

выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые 

определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их 

развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. В ООП ДОУ  предусматривает наряду с развитием общих способностей решаеть задача по 

поддержке и развитию специальных способностей детей. 

 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего 

необходимы правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком 

содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет 

основу дошкольного образования. 
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Цель рабочей программы педагога-психолога созвучна цели образовательной Программы ДОУ и  достигается через решение 

следующих ЗАДАЧ: 

 обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 

 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль педагога-психолога в решении задач 

развития дошкольного образования. Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких 

задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  Психологическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог сопровождает участников образовательных отношений, способствует созданию условий для гармоничного становления 

личности дошкольника, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный 

путь развития. Стремясь достигнуть решения одной из задач ФГОС ДО - охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОО, 

педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней жизни ребенка в 

возрасте от 1 до 7-8 лет.  
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А предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в 

ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством включения ребенка в 

разнообразные сферы общественных и социокультурных практик, в широкий контекст социальных связей посредством доступных 

ему видов деятельности.  

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей психической жизни ребенка 

находится взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных 

отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей.  

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем 

организации специфически детских видов деятельности. 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей 

развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Т. И. Чиркова рассматривала психологическое обеспечение процесса обучения дошкольников как центральное направление 

деятельности психологической службы в ДОУ. 

В работе Л. А. Венгера психологизация рассматривалась как участие психолога в воспитательном процессе, направленное: 
- на психологическое просвещение персонала, передачу знаний о психологии детей, их возрастных особенностях, оптимальных  
путях организации общения взрослого с ребенком и детей между собой, принципах организации детских групп на основе 
изучения конкретных особенностей детей детского сада; 
- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение про грамм на ориентацию на нужды, 
самочувствие, интересы воспитанника; 
- адаптацию ребенка к детскому саду; 
- организацию разновозрастного общения. 

По мнению Г. А. Широковой, практический психолог моделирует свою профессиональную деятельность, основываясь на 

специфических особенностях учреждения, в котором работает: особенностях программы, контингента и родителей, 

профессиональных и личностных особенностях членов педагогического коллектива. Приоритетными направлениями работы для всех 

психологов образования являются участие в создании эмоционально комфортных условий для субъектов образовательного процесса, 

повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение особенностей детей. 

В данной рабочей программе педагога-психолога представлена технология психологизации образовательного процесса в ДОО, 
разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Психологизация - это процесс интеграции психологических знаний в образование на всех его уровнях.  
- на уровне сознания субъектов образования; 
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- уровне проектирования, создания и использования образовательной среды;  
- уровне отношений, посредством которых осваивается образовательная среда.  
 
Необходимой и важной составляющей психологизации образовательного процесса признается повышение психологической 
культуры воспитателя. Психологизация предполагает, что психологические знания выступают средством решения  широкого 
круга обучающих, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. 

Направления психологизации определяются ориентацией на базовые составляющие образовательного процесса, предполагая 
ответы на следующие вопросы: 

- кто является субъектами образовательного процесса: ребенок, имеющий образовательные потребности; воспитатель, 
действующий под влиянием профессиональных установок; родитель, формулирующий запрос на образовательные услуги с 
ориентацией на свои образовательные ожидания; 

- что развивается у субъектов образовательного процесса: ценностная, когнитивная, практико-деятельностная сфера; 
- зачем ребенок осваивает образовательные области, то есть каков их образовательный ресурс в отношении формирования 

интегративных качеств; 
- как строится образовательный процесс, обеспечивается отбор форм и методов конструирования и реализации 

индивидуализированных образовательных траекторий. 
 
Основные принципы психологизации дошкольного образования можно определить следующим образом: 
1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов действительности в сознании ребенка, 

что позволяет ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей 
программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на основе качественно нового 
проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в 
многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об общности психических 
процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития 
ребенка-дошкольника (А. В. Запорожец, В. Т. Кудрявцев, Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных видов 
деятельности детей и форм организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, воспроизведения и 
преобразования действительности, свойственному дошкольникам. 

Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора образовательного маршрута, обеспечивающие 
индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно ориентированного 
взаимодействия взрослого 
и ребенка в образовательном процессе. 

Поле реализации принципов психологизации выстраивается в триаде: образовательная программа - образовательный маршрут - 
мониторинг качества образования. 
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В программе психолого-педагогического сопровождения  учитываются: 

• индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием психического и физического 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей их родителей (законных представителей), в том числе  детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• возможности освоения каждым ребенком образовательной Программы на разных этапах ее реализации. 

На основе рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план работы, осуществляет перспективное и календарное 

планирование своей деятельности с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных 

потребностей детей и их родителей (законных представителей). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО и п.14.3 ФОП ДО принципами формирования образовательной программы и концептуальными 

основаниями рабочей программы педагога-психолога являются в первую очередь принципы, определенные ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,  методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы построения программы: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его уникальности и 

ценности. 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических и иных работников ДОУ) и воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

• Принцип гуманистичности и уважение личности ребенка, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, а научить его справляться с 

проблемами самостоятельно, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и обуславливает 

необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка и реализация Программы в 

формах, специфических для детей возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность; 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных научных методов диагностики, 

коррекции развития личности ребенка; 

 Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, всех участников образовательного процесса в 

решении задач сопровождения; 

 Принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников образовательного процесса; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программы; 

 Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей. 
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1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

(ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

Второй год жизни 

Росто-весовые характеристики 

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

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

а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

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

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

составляет 11-12 часов. 

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

увеличения объема головного мозга и формированием нервных связей. 

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

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

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

болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

 

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

формируется подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; 

режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); 

строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На 

развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок 

до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале 

второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 
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и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все 

лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

 

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

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

части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных 

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

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе 

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые 

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

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический 

опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи 

месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

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

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

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

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на 

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

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

Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и 

ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

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

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

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

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

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

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

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

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

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

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

словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре 
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начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - 

десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-

ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

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

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

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

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

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

только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех 

лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета 

другим. 

 

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

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

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

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

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, 

доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы 

и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

 

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

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

неуспеха; отказ от 

«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации 
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на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования 

эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные 

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

работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных 

навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в 

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

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

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

 

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

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

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

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

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

совместной игровой деятельности. 

 

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

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

 

Третий год жизни 

 

Росто-весовые характеристики 

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

 

Функциональное созревание 

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

Совершенствуются формы двигательной активности. 
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Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной 

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

(координированные действия с мелкими предметами). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

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

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

большими искажениями. 

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

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

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

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

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

более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному может 

осуществляться на протяжении двух лет. 

 

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

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

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
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изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

 

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

становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

 

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

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

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 

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

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

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

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

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (от 3 до 7- 8 лет)  

 

МЛАДШАЯ ГРУППА  (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

102 см, а у девочек - 100,6 см. 

 

Функциональное созревание 

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

базовых двигательных стереотипов. 

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

веществ. 

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

полушарий. 

 

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

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

На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, 

воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 
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В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь 

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

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

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых 

ему помещениях образовательной организации. 

 

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

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

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

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

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

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

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в 

три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, 

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

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

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

более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

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

предметы. 

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

замыслу. 

 

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

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

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

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

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

средства самопознания. 

 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется 
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взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

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

эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

 

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

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

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

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

см в пять лет. 

 

Функциональное созревание 

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

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

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

девочек. 

 

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

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

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

предметов. 

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

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

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

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

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

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и 

расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается 
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устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная 

и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются 

основы познавательной активности и любознательности. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

условию и по замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

 

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

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

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

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

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

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

СТАРШАЯ ГРУППА (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

– от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у 

девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

 

Функциональное созревание 

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

расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

 

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

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

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой 

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

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

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

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

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

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

Складывается первичная картина мира. 

 

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

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

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

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

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты 
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игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

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

самовыражения ребенка. 

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

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

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

могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

 

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

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

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

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

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

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

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

 

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

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

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

 

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

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

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

123,9, у девочек – 123,6 см. 

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

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

 

Функциональное созревание 

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

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

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

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

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

характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

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

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

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

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

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

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

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

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

 

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

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

сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют 

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

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

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

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

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

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

обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным 

построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

 

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

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

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

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают 
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более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

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

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

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

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 

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

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

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

феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

 

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

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

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

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

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

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

формам. 

 

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

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

внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей 

культурой и страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры образовательного процесса 
 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности ребенка к началу дошкольного возраста и на 

этапе завершения дошкольного образования (поступления в школу): 
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К началу дошкольного возраста (к 3 годам)  

• 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, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной и пассивной речью, включённой 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; 

• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К завершению дошкольного образования (к 7-8 годам): 

• ребёнок овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается  разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребёнок 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 ребёнка  

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
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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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

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

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса и функции 

педагога-психолога. 

 
Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных Законом РФ «Об образовании», ст. 34, п. 1.9, ФГОС ДО, ФОП ДО, Профессиональным стандартом педагога-

психолога: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об образовании», ст. 34, п. 1.9); 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Направление «Психологическая диагностика» 
Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 
диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного 
возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 
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планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных 
задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов воспитанников. 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных результатов». 
Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных результатов детей. 
Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ 

степени их удовлетворения в образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его 
эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение 
учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 
Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и реализации индивидуальных форм поддержки 

развития ребенка с учетом его психологического статуса, социальной ситуации развития. 
Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение учебного года). 
Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов психологического кризиса. 
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации программ психологического 

сопровождения детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации 
социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспитанники 5-6 лет - конец учебного года, 6-
7лет - начало и конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в школе. 
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации комплекса мер, содействующих 

формированию психологической готовности детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности». 
Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации сопровождения развития детской 
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одаренности. 
Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 
Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОО в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации комплекса мер, содействующих 

развитию профессионализма педагога. 
 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 

1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в пределах одного возрастного периода, но и между 

смежными возрастами. Следовательно, методики сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов 

дошкольного возраста. Такой подход позволит составить историю развития ребенка в образовательных условиях. 

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии каждой стороны психики. Таким образом, будут 

изучены параметры, характеризующие процесс становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их использования приводить к позитивным 

изменениям в личности воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию 

внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с мониторинговыми целями. 

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы таким образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельности, в которых происходит формирование 

какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но и, в первую очередь, в качественных, отражая 

ндивидуальные образовательные потребности каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не только сделать вывод об отдельном психическом 

процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т. п.), но и составить целостное представление о развитии личности ребенка. 

6. Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и операционно-технических аспектов деятельности 

воспитанника, освоение которых составляет содержание его развития и образования. 

7. Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, а также методов диагностики и экспертной оценки 

достижений детей. 
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Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, 

направленное на содействие им в построении психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника 

и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех 

детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его право быть не похожим на других; 

недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство и ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; условия для овладения культурными средствами деятельно сти, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством 

создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе, обеспечения условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможност ями здоровья; посредством 

проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

- предотвращение дидактогений; 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в соответствии с образовательными 

областями и образовательными потребностями воспитанников; 

- для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте;  

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО;  

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению психологической 

компетентности воспитателей и родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 
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Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено в рабочей программе тремя разделами: 

«Психогигиена общения», «Психогигиена деятельности» и «Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает максимальный учет данных 

диагностической работы. 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, направленных на 

коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности 

педагога-психолога по данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей 

развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г. С. Абрамовой, может быть определена следующим образом: «что есть», 

«что должно быть», «как сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы 

педагога-психолога по данному направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом психологической 

диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

• «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»; 

• «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

• «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

• «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии одаренных дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и используемого психологического инструментария. 

Задачи решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом. Он составляет развивающую либо коррекционно-

развивающую программу по определенной проблеме и реализует ее на протяжении определенного количества встреч с детьми. Задачи разделов 

реализуются также через их интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем педагог-психолог оказывает им 

помощь, обучая педагогов интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных видов 

игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; 

творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 
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психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, 

согласно Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим 

является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование - консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного 

развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

• «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

• «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

• «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе»; 

• «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

• «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

• «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе». 
 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: информационной, направляющей 

и развивающей: 

  Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах 

сопровождения. В первую очередь это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 
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 Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-

воспитательного процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция 

предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится 

педагог-психолог детского сада. 

 Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, 

которые становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-

психолога, других специалистов детского сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами сопровождения, среди которых выделяются 

профессионально-психологический и организационно-просветительский: 

 

 Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной деятельностью педагога-психолога, 

использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности 

педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется 

важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического 

сопровождения. 

 

 Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное поле для всех участников 

психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – 

открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

 

 

2.2. Этапы оказания психологической поддержки участникам образовательного процесса 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста (наблюдение и оказание психологической 

помощи малышам и их родителям в процессе адаптации детей в ДОУ); 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и младшего дошкольного возраста (наблюдение за детьми в 

игровой, организованной образовательной и свободной самостоятельной деятельности, диагностика сформированности возрастных 

показателей развития); 

 Психолого-педагогическая диагностика когнитивной сферы детей (познавательных процессов).  

 Психолого-педагогическая диагностика личностной и эмоционально-волевой сферы детей. 
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 Психопрофилактическая работа с детьми, педагогами и родителями (проведение индивидуального исследования личностных 

особенностей детей по запросам родителей и воспитателей);  

 Включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом профилактической направленности; 

 Оказание психологической помощи детям и их родителям в период кризисов;  

 Психолого-педагогическая диагностика (оценка) уровня готовности к обучению в школе (школьной зрелости). 

 Формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

 

В диагностическо-коррекционной работе выделяются наиболее типичные проблемы детей дошкольного возраста, а также 

учитываются пожелания воспитателей и родителей. Как показывает практика работы педагогов-психологов в детских садах, к ним 

относятся: 

1. Адаптация ребёнка к ДОУ. 

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития ребёнка возрастной норме. 

3.Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, агрессивность, плаксивость и т.д.), коммуникативные 

проблемы. 

4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение оценивать свои действия. 

5. Готовность ребёнка к школе. 

Уровень развития детей младшей группы целесообразно определять в основном у детей с нарушениями в познавательной сфере в 

начале и конце учебного года, а в середине проводить коррекционно-развивающую работу. (Если работа с младшими детьми включается 

в работу психолога администрацией ДОУ). 

В средней группе работа проводится с детьми, у которых значительные и частичные нарушения в познавательной и личностной 

сферах. В случае необходимости можно спланировать ряд развивающих занятий с детьми для профилактики возникновения типичных 

нарушений в более старшем возрасте: развитие графических умений, спонтанности, креативного воображения, коммуникативных 

навыков, уверенности ребёнка в своих  силах. 

В старшей и подготовительной к школе группе психолог тестирует детей на предмет готовности к школе. После проведения 

диагностики в этих группах проводится коррекционная работа с привлечением родителей, которым даются соответствующие 

рекомендации. Результат коррекционных мер проявляется не сразу, а примерно через 3 месяца и больше, если работа будет вестись 

регулярно (1-2 раза в неделю). 

В подготовительной к школе группе проводится родительское собрание, где родителей необходимо познакомить с понятием 

психологической готовности ребёнка к школе, настроить на оказание конструктивной помощи ребёнку в случае затруднений и 

выполнение рекомендаций психолога и воспитателя. Диагностика проводится два раза в год (сентябрь-октябрь и март-апрель) и в 

присутствии родителей, что позволяет им лучше понять суть имеющихся трудностей у ребёнка, способствует пониманию ребёнка и 

оказанию ему необходимой помощи. 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает все образовательные области, заявленные в ФГОС дошкольного образования. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие 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.). 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными 

областями. 
Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и индивидуального 

бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия 
детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-
психолога ДОО. 
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Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его индивидуальным избирательным 
отношением к их содержанию, интересами и склонностями. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 
ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на 
основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 
приобретающих прогностический характер. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные формы психики, такие, 

как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей 

степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли 

источника многообразной информации происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом 

определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в 

ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

Образовательная область Характеристика возрастных особенностей  детей  раннего возраста от 1.5  до 2 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая 

их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. 

При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 
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треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 

белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

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

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее 

и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 

ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная 
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игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, 

а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 
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«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала 

по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести 

предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

трёх лет. 

Физическое  развитие Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.На развитие 

основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

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

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 
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Речевое развитие 

 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием 

и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние не-бноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних 

случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 
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Познавательное развитие 

 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому 

дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я ку-ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Дети могут 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Образовательная область Характеристика возрастных особенностей  детей  раннего возраста от 2  до 3 лет 

Социально- Дети третьего года жизни становятся самостоятельнее. Продолжается  развитие предметной деятельности, 
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коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое  развитие 

ситуативно-делового общения ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта подражания, но и образцу, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов. Возрастает количество понимаемых слов.  

Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается 

активная речь детей. Они начинают строить простые предложения. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов. К концу третьего года жизни речь детей становится средством общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками.  

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

Главное в игре  - действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Ребенок способен сформулировать намерение изображать какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога». Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большим искажением. Основной формой мышления становятся 

наглядно-действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, зависимость чувств 

и желаний от ситуации.   Дети  легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляется чувство 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 со взрослым и т.д. кризис может длиться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Образовательная область Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста 

 (4 год жизни) 

Физическое развитие 

 

Происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система. Интенсивно развиваются моторные функции. 

Моторика выполнения движений, характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д. Двигательная активность детей характеризуется достаточно 
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высоким уровнем самостоятельности действий. Движения имеют преднамеренный и целеустремленный 

характер. Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети стремятся к новым 

сочетаниям движений, испытывают желание попробовать свои силы в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями, 

неустойчивость волевых усилий по преодолению трудностей. 

 В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

То или иное эмоциональное состояние ребенка проявляется в индивидуальной манере движения, 

называемой выразительной моторикой (мимика, пантомимика). Большая часть тех внешних проявлений 

эмоциональной сферы в движении, характеризует так называемый эмоциональный фон ребенка (его 

эмоциональное отношение к миру вообще, будь то мир людей или предметов), его чувствительность (одно 

и то же событие у кого-то вызывает переживания» а кого-то оставляет равнодушным), глубину 

эмоциональных переживаний, подвижность эмоции в движении. Начинает развиваться самооценка при 

выполнении физических упражнений, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В возрасте 3-4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Для детей характерны развитие индивидуальных действий, игра рядом, т.е. дети 

играют в одиночку, но приглядываясь и интересуясь действиями других. Но к 4 годам дети уже могут 

объединяться в небольшие группки, по 2 - 3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Такие игровые объединения весьма неустойчивы (продолжительность взаимодействия детей 

колеблется в среднем от 3 до 10 минут) и ситуативны. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются друг к другу от своего имени и, 

адресуясь к конкретному ребенку, т.е. у них отсутствуют ролевые высказывания. 

В этом возрасте ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 
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реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола.  

Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и способность почувствовать его 

эмоциональное состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное, рассерженное), понять 

причину изменения настроения. 

Познавательное развитие 

 

Общение ребенка в младшем дошкольном возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Их больше интересует процесс деятельности, чем конечный результат.  

 В речевом развитии – повышенная чувствительность к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной 

деятельности - в первую очередь игры - формируется детское общество. Уникальность речевого развития 

детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Познавательное 

развитие продолжается по следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Формирование символической функции способствует 

становлению у детей внутреннего плана мышления. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, 

включаясь в разные виды деятельности (игру, конструирование, и др.), учится более тонко различать 

отдельные признаки и свойства предметов. Совершенствуется фонематический слух, цветоразличение, 

острота зрения, восприятие формы предметов и др. Восприятие постепенно вычленяется из предметного 

действия и начинает развиваться как самостоятельный, целенаправленный процесс со своими 

специфическими задачами и способами. Зрительное восприятие становится в дошкольном возрасте одним 

из основных процессов непосредственного познания предметов и явлений. Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т. д.), ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Действия восприятия развиваются благодаря 

усвоению системы сенсорных эталонов. 

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов ребенка – приобретает речь. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. Развивается 
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наглядно-действенное мышление. 

Ребенок ориентируется в окружающем не только на основе восприятия. Важную роль в данном процессе 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

Запоминание происходит в ходе детских видов деятельности (речевое общение, активное восприятие 

литературных произведений и сюжетно-ролевая игра и др.). 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. 

При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые свойства 

природных объектов и отдельных явлений – это позволяет им каждый день делать для себя «открытия». 

Рассматривая объекты, ребенок, как правило, выделяет один, наиболее яркий признак предмета и, 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, однако он еще не 

умеет прослеживать процесс достижения этого результата.  

Способность к целеполаганию находится еще в стадии своего становления: дети испытывают 

значительные трудности при необходимости самостоятельно ставить новые цели. Они легко 

прогнозируют ход лишь тех событий, которые неоднократно наблюдали. 

Художественно-

эстетическое развитие 

В младшем  дошкольном  возрасте развиваются  начала эстетического отношения к миру (к природе, 

окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия 

образов искусства, попытка понять их содержание. Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движение, жесты), различает разные виды искусства, 

через художественный образ, проявляет интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), к слушанию и исполнению музыкальных произведений.  

У ребенка возникает интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений природы, живых 

объектов, игрушек, предметов, появляется представление о том, что свои жизненные впечатления можно 

отображать в рисунке, лепке, аппликации, в движении. Появляется умение соотносить образы, 

использовать средства выразительности. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 

Образовательная область Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста  

(5 года  жизни) 

Физическое развитие В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения – осмысленные, мотивированные, и управляемые. 
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Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию, совершение действий направленных на достижение отдаленного 

результата привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их подвижность. 

В движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит 

совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, 

гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

В игровой деятельности детей среднего 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, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - 

общение на познавательные темы, которое сначала вплетено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность (например, игру, экспериментирование с предметами и игрушками, конструирование из 

бумаги и природного материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются  конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей четвертого года жизни они направлены на 

поддержание общения со взрослым. Ответ на них иногда очевиден. Но часто в их вопросах начинает 

проявляться желание получить новую информацию, интерес к познанию. Вопросы и сообщения детей 

нацелены на выявление и демонстрирование взрослому понимания связей между предметами и 

явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – 

девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  

адекватной гендерной ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера.  
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К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

Познавательное  и речевое 

развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но может выступать как релятивный; складывающийся в  

предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; начинают формироваться 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: основным средством решения 

задач является образ. Начинают формироваться простейшие обобщенные способы построения образа, 

обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и различие, владеют действиями объединения и 

упорядочивания групп предметов. Появляются представления о сохранности количества. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать свою небольшую сказку на заданную тему. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, сиюминутности. Ребенок обнаруживает 

способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от 

других, обеспечивает развитие индивидуальности.  

Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка 

активно перестраивает все психические процессы, становится орудием мысли. Совершенствуются умения 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, 

сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Конструирование усложняется. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-

эстетическое развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он продолжает осваивать 

способы выразительности, на основе восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко 

откликается на произведения народного и классического искусства. Благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится 

активным участником творческой продуктивной деятельности.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 
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эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и 

т.д. у ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и 

сверстниками. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеить 

изображения на бумагу и т.д. 

Образовательная область Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста 

 (6-7-8 год жизни) 

Физическое развитие У детей 6-7-8 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет 

ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и значительно более выносливыми, 

подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и физические 

упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и 

ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в 

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Старший дошкольник способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие из внешнего мира 

(сигналы, указания, движения), с другой стороны – реакции на них, например, собственные движения и 

действия. 

Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех- пяти лет ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя), производят многие из 
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них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной последовательности, 

контролируя их изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем 

физического развития старшего дошкольника. Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, 

обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции распознаются. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть 

и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший 

дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение 

к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и т.д.). 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые сюжетные ситуации, например свадьбу, день рождение, болезнь и т.д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый замысел. 

Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может привести к эмоциональной 

отчужденности между ними. Ребенок обращается к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами и оценивает его поступки. Резко возрастает потребность в общении со сверстниками. На основе 

совместных игр возникает детское общество.  

Ребенок начинает осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются коммуникативные умения: 

приветливо здороваться и прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении со 

взрослыми и сверстниками происходит становление образа «Я».  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  

мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 

в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной 

культуры особенности поведения  мужчин и женщин.  

Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка естественно, закономерно и 

является своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно 
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оценивает его личностные качества. Ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки 

зрения его последствий для физического и эмоционального состояния другого человека и самого себя. У 

ребенка складываются интересы и ценностные ориентации, предпочтения определенных видов 

деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и девочек. С возрастом развивается 

адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков, а также собственных возможностей и 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Познавательное и речевое 

развитие 

В старшем дошкольном возрасте начинают закладываться чувства ответственности, справедливости, 

привязанности и т.п., формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 

социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Возникает обобщение собственных 

переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 

Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиции других и 

понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного 

действия. 

Зарождается оценка и самооценка. Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и 

эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к над 

ситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес 

к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7-8 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. 

Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумать собственные, но этому их нужно обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

– он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, воображение.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, передавая не только главное, но и 

детали. Совершенствуется звуковая сторона речи. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Начинают формироваться общие категории мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе – животным, растениям, камням, 

различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, 

счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, 

обсуждают их действия.  

Важно к концу дошкольного возраста заложить у ребенка основы экологической культуры – подвести его 

к пониманию связи человека с природной средой, познакомить с этически ценными нормами и правилами 

поведения в природе. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он 

уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, 

но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный,  детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные образные композиции, 

выделяя в них главное, показывая взаимосвязи. 

В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное стилизованное воплощение 

образов в декоративной росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно-образного 

мышления к абстрактному. 

Совершенствуются творческие способности детей,  художественный вкус. Старших дошкольников 

отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче 

проявлять себя в процессе эстетического восприятия окружающей действительности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
 

Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

1 2 

Физическое 

развитие 

 Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; 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 контроля за своими движениями и движениями сверстников.  

 Стимулировать стремление качественно выполнять движения.  

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.  

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 Стимулировать положительное самоощущение.  

 Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон.  

 Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

 Повышать чувство защищенности.  

 Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их.   

 Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы переживаний; 

чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои 

успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку.  

 Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности.  

 Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий.  
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  Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; умения 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; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм 

другими детьми, понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели 

противостоять отвлечениям, помехам; отказываться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной 

нормы, сдерживать свои желания, делать то, что общественно важно; ориентироваться на образец при выполнении заданий, четко 

выполнять речевые инструкции, замечать некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 

совместной со сверстниками деятельности; воплощать замысел в игре, решая несколько взаимосвязанных игровых задач; отражать 

жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; инициировать совместную игру со сверстниками; под руководством 

взрослого распределять роли и игровые материалы для совместных игр, участвовать в создании общего игрового замысла; 

согласовывать игровые действия со сверстниками; вступать в содержательные ролевые взаимоотношения; выполнять правила в 

соответствии с ролью, осознавать правила, обращать внимание на выполнение правил сверстниками; использовать развернутый 

ролевой диалог; использовать как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и воображаемые предметы; понимать, что 

значит действовать в условной ситуации («как будто, понарошку»), заменять некоторые действия или предметы словом; 

использовать предметы-заместители, самостоятельно их подбирая; соблюдать последовательность игровых действий; 

подготавливать условия для игры, а после игры убирать игровой материал; бережно относиться к игрушкам и игровым 

материалам; выразительно передавать эмоциональные состояния и характер персонажей с помощью речи, мимики, пантомимики.  

 Формировать умения применять вербальные и невербальные средства общения, используя речь как ведущее средство; 

принимать участие в групповой беседе: внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу разговора, 

высказываться по предложению взрослого, откликаться на высказывания партнеров по общению, соблюдать очередность в 

разговоре, выслушивать собеседника, не перебивая, поддерживать общую тему разговора, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно, участвовать в совместных со взрослым и сверстниками разных видах деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, поддерживать доброжелательные взаимоотношения, подчинять свое поведение 

правилам общения, выражать в речи свои желания, уступать, ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных затруднений 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослого конструктивно преодолевать конфликтные ситуации.  

 Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.  

 Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 
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Познавательное  

развитие 

 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.  
 Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты наблюдения, экспериментирования; 
формулировать и проверять предположения, в деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться своими знаниями 
для разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять эталонные признаки 
предмета с помощью адекватных этим признакам или качествам перцептивных действий, группировать предметы по сенсорным 
признакам, использовать различные приемы для решения новых задач; отбирать способы деятельности, ориентируясь на 
некоторые существенные признаки объектов; сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в речи; 
понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими, с опорой на свой реальный опыт 
интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 
происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями; в процессе решения новых задач выделять звено ориентировки, связанное с элементарным анализом 
ситуации и прогнозированием решения задачи; использовать для решения задач готовые модели.  
 Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним 
интерес.  

 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. 

Речевое развитие  Развивать навыки диалогического общения.  

 Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную 

оценку героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным персонажам. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 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 создать что-то определенное, 
подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в 
процессе выполнения деятельности, реализовывать замысел.  
 Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного.  

 Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 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, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

1 2 

Физическое 

развитие 

 Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действовать сопряженно и поочередно правой и 

левой рукой.  

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.  

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Стабилизировать эмоциональный фон.  

 Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.  

 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения.  

 Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности.  

 Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения.  

 Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. 

Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями, положительную, достаточно устойчивую самооценку; умения 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах деятельности, четко соблюдать необходимую последовательность 

действий, организовывать свое рабочее место, убирать за собой; объяснять причины возникновения эмоций, приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятельности и 

общении эмоции других людей, понимать важность эмпатии; подчинять свое поведение, сиюминутные желания и потребности первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; четко формулировать нормы и правила, самостоятельно ставить 

цели, проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свои действия достаточно отдаленным целям; развернуто отражать 

цели в речи, подчиняться им, 
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  развернуто планировать этапы и условия их достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозирования, адекватный уровень притязаний; мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения и оценки 

взрослых; реализовывать игровые замыслы, творчески их развивать; взаимодействовать с другими детьми, объединять разные сюжеты в 

единый ход игры, выполнять роли, участвовать в ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, осуществлять игровые 

действия с разнообразными предметами, активно использовать предметы-заместители, реальные действия и предметы заменять словом, 

осознавать необходимость соблюдения правил и выполнять их; вступать в игровое общение, используя речь, мимику, жесты; вежливо 

выражать просьбу, несогласие; выслушивать партнера, согласовывать с ним действия, с помощью взрослого распределять роли, 

подготавливать вместе со взрослым условия для игровой деятельности и убирать игрушки и атрибуты после игры. 

Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональные состояния других людей, способность замечать нюансы переживаний и 

отражать их в развернутой речи; способность к осознанию своих возрастно-половых, индивидуально-типологических, психологических, 

личностных особенностей, эмоций, социальных контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и 

отдаленного будущего, целей, способов, желаемого результата выполнения своей текущей деятельности (что, как, зачем делает), того, как 

воспринимают ребенка другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусам, своего прошлого, родственных связей; развивать 

способность к волевому усилию, умения часто, длительно противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности, удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие, преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели, понимать и объяснять необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для 

получения качественного результата, соподчинять мотивы в ситуации их борьбы, проявлять элементы самоконтроля, учитывать прошлый 

опыт, замечать и с помощью взрослого устранять ошибки, а также самостоятельно корректировать свою деятельность, понимать 

необходимость самоконтроля.  

 Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

 Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил.    

 Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить содер-

жащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и правил поведения. 

 Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, 

выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 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; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 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,  
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 обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные 

формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

 Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 
 

 Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи; способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по их свойствам, качествам и назначению, 

сравнивать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые 

зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функций предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение. 

 
Речевое развитие  Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли создающих комфорт; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений; устанавливать технологическую цепочку создания некоторых 

предметов; самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и объяснять их; преобразовывать способы решения задач (проблем) 

в зависимости от ситуации.  

 Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

 Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, выдвижению и проверке гипотез; умения применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком, при этом определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых изготовлены знакомые и малознакомые предметы, 

ориентируясь на их качества; применять обследовательские действия для выявления свойств и качеств предметов, в деятельности выделять 

звено ориентировки, вместе со взрослым организовывать и проводить эксперименты для получения новых знаний.  

 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.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений.  

 Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях, замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций.  

 Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до 

начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом.  

 Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения создавать 

выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности.    
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Образовательная  область Развивающие задачи 

1 2 

Физическое развитие  Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 
показу и инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, 
плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с 
точки зрения точности, правильности.  
 Развивать двигательное воображение.  
 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Стабилизировать эмоциональный фон.  
 Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.  
 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения.  
 Развивать чувство собственного достоинства.  
 Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности.  
 Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения.  
 Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 
старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 
ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать; 
подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 
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взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно 
ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 
свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 
достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 
прогнозирования, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при  

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели; понимать и объяснять 

необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для получения 

качественного результата; самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, проявлять уверенность, четко соблюдать необходимую последовательность действий, соподчинять 

мотивы, осознавать борьбу мотивов, принимать осознанное решение в пользу общественного мотива; находить 

компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; создавать оригинальные устойчивые замыслы в 

игре, обсуждать и реализовывать замыслы вместе с другими детьми, выполнять разнообразные роли, организовывать 

ролевое взаимодействие, передавать характерные особенности игровых персонажей, импровизировать в игре; 

осуществлять игровые действия с разнообразными предметами, широко использовать предметы-заместители; 

реальные действия и предметы заменять словом - «играть в уме»; осознавать необходимость соблюдения правил, 

объяснять и выполнять их; характеризовать свою роль, создавать игровую обстановку, распределять обязанности и 

роли; планировать, анализировать и оценивать собственные и коллективные игровые действия, выполнение ролей, 

соблюдение правил и ход игры; сопереживать сверстникам в игре и оказывать помощь.  

 Поощрять стремление принимать активное участие в образовательном процессе, в жизни группы, участвовать в 

выборе видов деятельности, решении иных важных для жизни группы вопросов. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки 

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, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; 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; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о 

себе. 

 Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; осознание временной перспективы во 



59 

 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.  

 Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, с помощью выразительных речевых и неречевых средств общения; дифференцированно 

использовать средства общения в разных ситуациях общения; выражать содержание общения различными 

способами. 

 Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение разными способами, 

используя свои знания, опыт; адекватно отбирать и использовать лексические средства; побуждать партнера к 

совместной деятельности, поддерживать общую тему разговора; говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; выполнять нормы речевого этикета; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегая 

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

сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирать и использовать способы взаимодействия с 

людьми с учетом их эмоционального и физического состояния; определять влияние своих поступков на состояние 

других людей, анализировать разные ситуации общения и делать выводы; поддерживать уважительные отношения со 

взрослыми и доброжелательные отношения со сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с 

конкретными детьми (ребенком). 

 Развивать внеситуативно-личностную форму общения со взрослыми и внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам, в том числе к малышам, 

пожилым людям, самостоятельно предлагать и оказывать помощь, содействовать, пытаться понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным, осознавать свои эмоции и регулировать их, выполнять 

поручения взрослых, сотрудничать со сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх, договариваться, 

распределять обязанности, принимать активное участие в образовательном процессе, в жизни группы; участвовать 

в выборе видов деятельности, решении важных для жизни группы вопросов; развивать осознание процесса воз-

растного развития человека, своего прошлого, своих возрастно-половых, индивидуально-типологических, 

психологических, личностных особенностей, социальных контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний в 

отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, желаемых результатов выполнения 

своей текущей деятельности (что, как, зачем делает), последствий своих поступков и действий; осознание того, как 

его воспринимают другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусам; стремление выполнять 

нормы и правила, понимание важности нравственного поведения, осознание негативных последствий нарушения 

норм и правил, умение относить содержащиеся в них требования к себе, четко формулировать и последовательно 

выполнять нормы и правила. 

 Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, с помощью выразительных речевых и неречевых средств общения; дифференцированно 

использовать средства общения в разных ситуациях общения; выражать содержание общения различными 

способами. 
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 Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение разными способами, 

используя свои знания, опыт; адекватно отбирать и использовать лексические средства; побуждать партнера к 

совместной деятельности, поддерживать общую тему разговора; говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; выполнять нормы речевого этикета; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегая 

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

сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирать и использовать способы взаимодействия с 

людьми с учетом их эмоционального и физического состояния; определять влияние своих поступков на состояние 

других людей, анализировать разные ситуации общения и делать выводы; поддерживать уважительные отношения со 

взрослыми и доброжелательные отношения со сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с 

конкретными детьми (ребенком). 

 Развивать внеситуативно-личностную форму общения со взрослыми и внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

 Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым 

людям, самостоятельно предлагать и оказывать помощь, содействовать, пытаться понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным, осознавать свои эмоции и регулировать их, выполнять поручения 

взрослых, сотрудничать со сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх, договариваться, распределять 

обязанности, принимать активное участие в образовательном процессе, в жизни группы; участвовать в выборе 

видов деятельности, решении важных для жизни группы вопросов; развивать осознание процесса возрастного 

развития человека, своего прошлого, своих возрастно-половых, индивидуально-типологических, психологических, 

личностных особенностей, социальных контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний в отношении 

настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, желаемых результатов выполнения своей текущей 

деятельности (что, как, зачем делает), последствий своих поступков и действий; осознание того, как его 

воспринимают другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусам; стремление выполнять нормы 

и правила, понимание важности нравственного поведения, осознание негативных последствий нарушения норм и 

правил, умение относить содержащиеся в них требования к себе, четко формулировать и последовательно 

выполнять нормы и правила. 

 

Познавательное 

развитие 

 Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи.  

 Стимулировать вопросы причинно-следственнного 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; способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 
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для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в 

процессе решения задач; с помощью глазомера выделять величину, форму предметов, их частей и деталей; объяснять 

назначение малознакомых и незнакомых предметов, зависимость свойств и качеств предметов от их функций и 

особенностей использования; ориентироваться на назначения предметов, свойства, качества разновидностей 

материалов, существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений; определять технологические цепочки 

создания некоторых предметов и исторические цепочки происхождения предметов; выделять в процессе 

наблюдения, рассматривания несколько свойств и качеств предмета; самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, используя наблюдения, эксперименты, готовые и изготовленные 

самостоятельно модели; выявлять причины происходящих изменений; сравнивать и подробно описывать объекты 

природы, предметы, а также людей, объекты одного рода, но разного вида; обобщать в виде вывода результаты 

сравнения, составлять памятки по использованию объектов; описывать объекты, используя образные слова и 

выражения; классифицировать объекты по общим качествам, свойствам, назначению, а также по характерным 

деталям; объединять одни и те же объекты по разным признакам: назначению, происхождению, форме, величине и т. 

д.; моделировать общие и индивидуальные признаки явлений и объектов, обобщая их в понятия; объяснять 

взаимосвязи. 

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 эмоциональное 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. 

Речевое развитие 

 
 Развивать навыки диалогического общения. 

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. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно 
анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 
адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 
понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 
оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; развернуто 
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формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства в 
соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 
преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности.  
 Стимулировать потребность в творческом самовыражении.  
 Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
 Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 
числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 
осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 
нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 
согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 
 Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств 
выразительности, композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 
 

2.4. Содержание работы  педагога-психолога по основным направлениям деятельности 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
Психолого-педагогическое обследование детей раннего и дошкольного возраста осуществляется в процессе наблюдения адаптации, 

определение степени адаптации и уровня  развития детей раннего возраста. Результаты фиксируются в индивидуальных картах 

адаптации. 

С результатами могут ознакомиться администрации и родители. 

Представление результатов педагогам осуществляется на  педагогических советах, совещаниях. 

Планируется просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Психолого-педагогическое экспресс обследование познавательной сферы детей дошкольного возраста и исследование особенностей 

познавательной деятельности и особенности моторной функции проводится в 3-4 года (начало дошкольного возраста) и  на этапе 

завершения дошкольного возраста (7-8 лет), либо по необходимости (в случае задержки развития и трудностей усвоения программы) с 

письменного разрешения родителей, по запросу родителей (законных представителей). 

Составляется заключение по результатам психологического обследования. 

Планируется организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий. 

Осуществляется просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 
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Психолого - педагогическое обследование личностной и эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста 

проводится по необходимости (в случае задержки развития, трудностей социализации ребёнка, установления взаимодействия с 

сверстниками и взрослыми) с письменного разрешения родителей, по запросу родителей (законных представителей). По результатам: 

Планируется проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

 

Психолого – педагогическое обследование готовности к школе, диагностика школьной мотивации, исследование познавательной 

сферы, особенности моторной функции и зрительно-двигательной координации проводится  на этапе завершения дошкольного возраста 

(7-8 лет) 

Осуществляется ознакомление с результатами педагогов и родителей. 

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

 

Методики исследования особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Исследование познавательной сферы 
№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 МЭДИС (методика экспресс диагностики интеллектуальных 

способностей): 

 Методика Т.А. Нежновой «Беседа о школе». 

 Тест Керна-Йерасека.  

Задания:  

- рисование мужской фигуры по памяти; 

- срисовывание письменных букв; 

- срисовывание группы точек. 

 Методика «Графический диктант».  

 Определение наличия уровня школьной мотивации. 

 Определение тонкой моторики руки, координации зрения и движения 

руки. Умение копировать. Определение интеллектуального развития. 

 Диагностика сформированности произвольности слухового внимания, 

умения удерживать инструкцию, работать по инструкции. 

Сформированность навыков работы «на листе бумаги». 

2 Методика опосредованного запоминания для детей (по А.Н. 

Леонтьеву). 

Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Диагностика логического и опосредованного запоминания, исследование 

произвольных форм запоминания у детей дошкольного возраста. 
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3 Методика В.М. Когана. 

Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго) 

Исследования особенностей работоспособности, выявления параметров 

внимания (удержания внимания, возможности распределения и 

переключения внимания). 

4 Исключения предметов (4-й лишний) Т.В. Егорова. 

Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Исследования уровня сформированности обобщения, понятийного 

развития и возможности вычленения существенных, смыслообразующих 

признаков, выявление особенностей когнитивного стиля. 

 Методика «Установление последовательности событий». 

Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго).  

4 серии: из 3,4,5,6 картинок. Исследование особенностей мыслительной 

деятельности ребенка, возможность установления причинно-

следственных и пространственно-временных связей, анализ речевого 

развития ребенка.  

5 Методика «предметная классификация» Л.С. Выготский, Б.В. 

Зейгарник. 

Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

1 серия для детей 3-5 лет; 

2 серия для детей 5-8 лет; 

3 серия для детей 8-12 лет. 

Исследование процессов обобщения и абстрагирования, их специфики и 

уровня сформированности. Анализ последовательности умозаключений. 

6 Методика «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия. 

Диагностический комплект (исследования особенностей 

развития познавательной сферы детей дошкольного возраста) 

(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование объема и скорости слухоречевого запоминания, 

возможности и объема отсроченного их воспроизведения. 

7 Методика «Запоминание двух групп слов». 

Диагностический комплект (исследования особенностей 

развития познавательной сферы детей дошкольного возраста) 

(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование объема и скорости слухоречевого запоминания. 

От 4,5 до 7 лет. 

8 Исследование зрительной памяти. 

Диагностический комплект (исследования особенностей 

развития познавательной сферы детей дошкольного возраста) 

(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование особенностей зрительного запоминания. 

С 5-ти лет. 

9 Исследование невербального и вербально-логического 

мышления, понятийного мышления. 

Диагностический комплект (исследования особенностей 

развития познавательной сферы детей дошкольного возраста) 

(авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

- узнавание конфликтных изображений-нелепиц; 

- простые невербальные аналогии; 

- исключение понятий (4 – лишний); 

- понимание сюжетной картины. 
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Исследование эмоционально-личностной сферы, детско-родительских отношений 
 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 Методика «Тест рука». 

Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Диагностика активности, пассивности, тревожности, агрессивности, 

директивности, коммуникация, демонстративности, зависимости, 

физ.ущербности (для детей 3-11 лет). 

2 Методика «СОМОР» (аналогия теста Р.Жиля). 

Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Оценка субъективного представления ребенка о его взаимоотношениях с 

окружающими взрослыми и детьми, о самом себе, своем месте в системе 

наиболее значимых для него социальных взаимодействиях. 

3 Детский тест «Рисуночной фрустрации» С. Розенцвейга. Е.Е. 

Данилова. 

Изучение особенностей поведения человека в ситуациях фрустрации, 

возникающих в процессе социального взаимодействия. 

4 «Семейный тест отношений». 

(СТО). Бине-Антони, под ред. И.М. Марковский. 

Диагностика эмоциональных связей в семье, отношение ребенка к его 

ближайшим родственникам и самому себе, оценка субъективного 

представления ребенка о его положении в семейных отношениях. 

5 «Неврозы у детей и психотерапия» А.И. Захаров. Диагностика наличия страхов у детей. 

 

6 Психологические рисуночные тесты (рисунок человека, 

несуществующего животного, рисунок семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяет оценить психологическое состояние, уровень умственного 

развития и отношение к разным сторонам действительности. 

7 Тест «Сказка» (10 коротких сказок). 

Б.Шелби «Тесты для детей» 

Выявляет скрытое напряжение в эмоциональной сфере, тревожность, 

страхи. 

8 Опросник «Взаимодействие  родителя с ребенком (ВРР). 

И.М. Марковская.  

Для родителей детей и подростков. 

9 Опросник детско-родительского эмоционального 

взаимодействия (ОДРЭВ) 

Диагностика особенности материнской чувствительности и характера 

детско-родительского взаимодействия. 

10 Тест «Лесенка».  

Т.Д. Марцинковская. 

Исследование самооценки ребенка (4-6 лет). 

11 Тест «Маски», «Два домика», «Подарок». Исследование общения ребенка со сверстниками, определения его 

статусного места в группе. 

12 Тест «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж.Роттера 

(адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда. 

Выявление типа локализации контроля (интернальность-

экстернальность) 

13 Личностный опросник  Экстроверсия-интерверсия и нейротизм. 

14 Тест для родителей: «Какое место в вашей жизни занимают 

дети?» 
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15 Тесты для родителей: «Каково ваше общение с детьми?», 

«Каковы ваши отношения с детьми?» 

 

16 Тесты на изучение социальных эмоций, проявление чувства 

долга, отзывчивости у детей. Г.А. Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина (Практикум по детской психологии) 

 

 

 
Психологическая диагностика в  младшей группе (дети 3-4 лет) 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных результатов 

Образовательная 
область 

Диагностируемые параметры Цель методики Источник 

1 2 3 4 

Физическое 

развитие 

 

 

Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительномоторной регуляции дей-

ствий, моторной координации, ловкости 

Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы». Вторая 

младшая группа / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2011 Психомоторное благополучие Изучить проявления психомоторного 

благополучия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности Афонькина Ю. А. Комплексная оценка развития 

ребенка. Программа «Успех». Вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. Комплексная 

оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа / 

авт.-сост. Ю. А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 

представлений о себе 

Эмоционально-волевая сфера 

 

 

Изучить особенности эмоционально-

волевой сферы 

 

Игровая деятельность 

Изучить особенности эмоционально-

волевой регуляции в разных видах 

деятельности 
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Изучить сформированность структуры 

сюжетно-ролевой игры 

 

 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение 

 

Изучить навыки общения 

Выявить ведущую форму общения 

ребенка со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Внимание и память 

 

 

Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 

Афонькина Ю. А. Комплексная оценка развития 

ребенка. Программа «Успех». Вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. Комплексная 

оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа / 

авт.-сост. Ю. А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить особенности слухового 

внимания и памяти 

Восприятие Изучить уровень сформированности 

предметности восприятия и 

перцептивных действий: взаимосвязь 

зрительного и осязательного 

обследования предметов Изучить уровень развития действий 

восприятия и степень их 

интериоризации 
Мышление 

 

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произ-

ведения 
Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Воображение Изучить аналитико-синтетические 

умения 
Изучить умение решать предметно- 

практические задачи, ориентируясь на 

образец 

Речевое развитие 
 

Функции речи Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА  (по запросу родителей) 
 

 Изучить функции речи как проявление 

речевых способностей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Проявления творческих 

способностей 

Изобразительная деятельность 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Афонькина Ю. А. Комплексная оценка развития 

ребенка. Программа «Успех». Вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. Комплексная 

оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа / 

авт.-сост. Ю. А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 

2011 

  Изучить способность к созданию 

замысла путем внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная деятельность 

 

Изучить способность понимать и 

выражать музыкальный образ 

Сфера 

психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

1 2 3 4 

Психофизическое 

развитие 

Общие параметры 

психомоторного развития 

Развитие общих и специфических 

двигательных  навыков 

Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста / сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 

2008 

Индивидуально- 

типологические показатели 

моторной активности 

Оценка моторной активности Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа 

педагога- 

психолога в ДОУ. М., 2005 

Эмоциональное 

развитие 

Психическое напряжение «Признаки психического напряжения 

и невротических тенденций у детей» 

(опросник для родителей) 

Велиева С. В. Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста. СПб., 

2007 
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Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние ребенка» Данилина Т. А., Зедгенид-зе В. Я., Степина Н. 

М. В мире детских эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

неблагополучие детей» (опросник 

для родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Денисова Е. Н. 

Педагогическая диагностика в детском саду. 

М., 2002 

Степень позитивно-

негативного психического 

состояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста. СПб., 

2007 

Особенности эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

Анкета  

Личностное раз-

витие 

Осознание моральных норм Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 

Представления о себе «Фотография» Белановская О. В. Диагностика и коррекция 

самосознания дошкольников. Минск, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00000 
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Интеллектуальное 

развитие 

Целостность образов 

предметов и их адекватность 

Разрезные картинки Марцинковская Т. Д. Диагностика 

психического развития детей. М., 1997 

Способы ориентировки в 

форме предметов 

«Коробочка форм»  

Индивидуально-

типологические показатели 

интеллектуальной активности 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н. В., Микляе-ва Ю. В. Работа 

педагога-психолога в ДОУ. М., 2005 

Коммуникативное 

развитие 

Форма общения со взрослым Изучение форм общения ребенка со 

взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности общения с 

дошкольниками. М., 2000 

Стиль педагогического 

общения 

Диагностика стиля взаимодействия 

субъектов образовательного про-

цесса 

Калинина Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду. СПб., 2011 

Родительское отношение Тест-опросник (А. Я. Варга, В. В. 

Столин) 

Диагностика в детском саду / под ред. Е. А. 

Ничипорюк, Г. Д. Посевиной. Ростов н/Д., 2005 

Индивидуально- 

типологические показатели 

коммуникативной активности 

Оценка коммуникативной 

активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа 

педагога- 

психолога в ДОУ. М., 2005 

Активный словарный запас и 

используемые 

грамматические конструкции 

«Расскажи по картинке» Психодиагностика детей 

в дошкольных учреждениях / 

сост. Е. В. Доценко. Волгоград, 2011 
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Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних признаков одаренности 
  

Предмет диагностики Методика Источник 

Склонности Наблюдение за деятельностью детей Развитие художественно-творческих способностей у дошкольников на 

основе интеграции. Модель инновационной деятельности / авт.-сост. Ю. 

А. Афонькина, 3. Ф. Себрукович. Волгоград: Учитель, 2013 

Ранние проявления 

способностей 

Анкета для родителей Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками /авт.-сост. Ю. 

А. Афонькина, О. В. Филатова. Волгоград: Учитель, 2013 

 

Диагностика психического развития дошкольника в период возрастных кризисов 
 

Возрастной 

кризис 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Кризис 

3 лет 

Самостоятельность Диагностика 

самостоятельности 

Афонькина Ю. А. Комплексная 

оценка развития ребенка по про- 

грамме «Успех»: диагностический журнал. Вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012 

 

Психодиагностическая работа с педагогами 
 

 

Предмет диагностики Диагностируемые параметры 

Личностные качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная направленность 

Ценностные ориентации 

Мотивация достижения 

Мотивация одобрения 

Творческое мышление 

Эмпатия 

Самооценки 

Общительность 

Стиль общения 
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Способы реагирования в конфликте 

Коммуникативный самоконтроль 

Агрессивность 

Решительность 

Стрессоустойчивость 

Тревожность 

Уравновешенность 

Профессиональный стресс 

Эмоциональное выгорание 

Профессиональные 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

Характер взаимодействия педагога с воспитанниками 

Тип эмоционального отношения педагога к воспитанникам 

Тип оценочного отношения педагога к воспитанникам и результатам их деятельности 

Педагогический такт 

Структура профессиональной деятельности 

Профессиональные умения по реализации образовательных областей. 

 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Психопрофилактическая работа с детьми 

Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих 

способностей у детей, развитию эмоциональной сферы. 

! Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаётся групповым играм. 

 

Групповые психопрофилактические занятия: 

Проводятся педагогом-психологом по программе «Тропинка к своему Я» авторы: О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина,  

Из-во «Генезис», 2004г. 
 

Младшие группы: 

 осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем внешнем виде; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 
 

Средние группы: 

 развитие эмоциональной сферы, психических процессов; 
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 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 
Старшие группы: 

 коммуникативные навыки; 

 эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами и эмоциями); 

 способность к дифференциации эмоциональных состояний. 
Подготовительные группы: 

 готовность к школе (личностная и мотивационная); 

 коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

 способность к дифференциации эмоциональных состояний; 
 

Психологическое просвещение педагогов 

! Беседы с воспитателями по результатам диагностических обследований содержат рекомендации по работе с детьми группы 

развития. 
Работа с педагогами также направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение эффективности в работе с детьми и 

родителями, профессиональный и личностный рост. Организован постоянно действующий семинар для педагогов по вопросам 

современной педагогической психологии. 

 

! В течение учебного года просветительская работа с родителями ведется на тематических встречах с родителями, через 

оформление стендового материала в виде брошюр и информационных листков, заметок в родительских уголках. Педагог-психолог 

принимает участие в родительских собраниях с целью обсуждения специфики образовательной деятельности и возрастных 

особенностей детей каждой группы, информирует о программе работы педагога-психолога в группах. На родительском собрании 

обсуждаются параметры психологической готовности детей к обучению в школе, результаты скринингового обследования в 

подготовительной группе ДОУ, делаются рекомендации родителям будущих школьников.  

 

! Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование доброжелательных 

доверительных отношений с ребёнком, направленность на формирование полноценной личности. 
С педагогами и родителями организован «Клуб для родителей». Работа которого планируется и проводится в виде практических 

семинаров, тренингов, совместных встреч с родителями и детьми. 

 

Формы организации работы педагога-психолога с родителями воспитанников  

Участвует:  
• в проведении родительских собраний, консилиумов, методических объединений; 

• в разработке (при необходимости) индивидуально-ориентированной программы психолого-педагогического сопровождения ребенка  

и его семьи. 



74 

 

 

Проводит: 

•  индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения  детей  (по запросу); 

•  групповые тематические консультации для родителей; 

•  консультации на сайте ДОУ по вопросам, не требующим личного контакта; 

•  тематические родительские встречи, тренинги, практические семинары; 

•  игровые детско-родительские сеансы; 

•  психологическую диагностику детей по запросу родителей и в их присутствии. 

 

Знакомит родителей: 

•  с психофизиологическими особенностями детей с учетом возраста; 

•  со способами создания условий для полноценного психического развития их ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

Объясняет родителям значимость: 

•  создания условий для успешной социализации детей;  

• создания условий для образовательной деятельности детей; 

• необходимости обучения игровому взаимодействию с детьми; 

 

Обучает родителей: 

• созданию оптимальной развивающей среды дома; 

• умению организовывать и направлять разные игры детей; 

• методам игрового взаимодействия с ребенком; 

• правилам выбора игровых средств и оборудования; 

• способам применения разных видов игровых средств и оборудования; 

 

Формирует: 

• психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей; 

• потребность к овладению психологическими знаниями; 

• модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, школе;  

• личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности (совместно с педагогами-психологами, логопедами, 

врачами и другими специалистами); 

• предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень. 
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Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, 

причинах и признаках его нарушений 
 

Психогигиена деятельности 
 

Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители Воспитатели Родители 
Оказание помощи в 

изучении ребенка. 

Формирование 

позиции педагога – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребенка 

Оказание помощи в понимании 

мотивов поступков ребенка, его 

побуждений, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Формирование позиции родителя 

– эксперта по оценке 

психологического состояния и 

развития ребенка 

Психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Психологический 

анализ детско-

родительского 

взаимодействия 

Психологическая 

экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Психологический 

анализ условий 

семейного 

воспитания 

Создание условий для 

развития игровой 

деятельности 

как ведущей 

Обучение созданию 

психологических 

условий для развития игровой 

деятельности как ведущей 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа своего 

ребенка с точки 

зрения возраста и 

индивидуальности 

Создание 

условий в Д/с 

для профилактики 

психоэмоциональн

ого напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

детей 

Создание условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоциональн

ого 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребенка 
Обучение рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов 

Обучение оценки эффективности 

применяемых 

приемов организации 

деятельности ребенка 

Содействие 

в выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодействия с 

детьми с учетом 

типа темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных 

и индивидуальных 

возможностей, 

тендерных 

различий 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребенком с учетом 

его типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

тендерных  

особенностей 

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей 

и развития 

интересов детей 

Содействие 

созданию условий 

в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей 
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Развитие адекватного 

эмоционального 

отношения к детям 

Развитие адекватного 

эмоционального 

отношения к ребенку 

Развитие 

навыков делового 

общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

содействие 

в выработке 

индивидуального 

стиля 

педагогического 

общения 

Развитие навыков 

делового общения 

с субъектами 

образовательного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований 

к предметно- 

развивающей 

среде, к интерьеру 

ДОУ 

одействие 

созданию 

предметно- 

развивающей 

среды в семье с 

учетом 

психологических 

требований 

Обучение приемам 

мотивирования детей 

к выполнению 

требований 

Обучение приемам мотивирования 

ребенка 

к выполнению 

требований 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОУ 

 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом детской 

деятельности,  

в том числе занятий 

Обучение 

эффективным 

приемам организации 

разнообразной 

детской деятельности 

  Развитие 

групповой 

сплоченности, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Постоянно ведётся групповое и индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Ведение заочного консультирования на сайте ДОУ «Интернет-страничка для родителей» по вопросам воспитания, интернет-блог 

специалистов ДОУ. 

В консультативном центре, открытом на базе дошкольного учреждения, педагог-психолог оказывает консультационную помощь 

семьям детей не посещающих дошкольные учреждения.  

 

В консультативном центре педагог-психолог: 
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Информирует: 

• о путях преодоления трудностей в воспитании ребенка; 

• о симптоматике и оптимальных путях прохождения периодов кризиса 3 и 7 лет; 

• об игровых приемах, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-личностной сфер ребенка; 

• о способах элиминации нервно-мышечного напряжения; 

• о путях и методах формирования у ребенка школьной зрелости; 

• о психологической готовности ребенка к школе и оптимизации прохождения им периода 

адаптации к новым социальным условиям; 

• о результатах диагностики уровня психического развития ребенка; 

• о проблемах и достижениях ребенка, выявляемых в процессе работы с ним. 
 

Реализует: 

• конвенцию о правах ребенка; 

• требования ФГОС ДО; 

• государственную политику в сфере: 

- охраны психологического здоровья детей; 

- содействия социальной адаптации; 

- социальной защиты; 

- социальной реабилитации; 

• утвержденную образовательную программу  ДОУ. 
 

Проводит  

 психологическую диагностику познавательной и эмоционально-личностной сфер дошкольников; 

 выявляет причины и механизмы нарушений в социальной адаптации, развитии, обучении ребёнка; 

 осуществляет психологическую поддержку семьи; 

 обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений; 

 разрабатывает конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и обучения ребенка в виде информационно-

наглядного материала (информационные стенды, памятки, буклеты и и др.); 

 создает условия для предупреждения возникновения явлений дезадаптации детей в ДОУ и школе. 
 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование 

по проблемам 

трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как форма 

познавательной активности. Приемы повышения работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов произвольного 

внимания. Учет детских интересов в процессе обучения. Развитие представлений об окружающем, обогащение впечатлений. 

Развитие самоорганизации деятельности. 
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Консультирование 

по проблемам 

детско-

родительских 

взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность, эмоциональное «заражение» и т. п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе братьями и сестрами. 

Консультирование 

по проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, позиции в общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям. 

Консультирование 

по проблемам 

адаптации/дезадапта

ции детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по гипертимному, сензитивному, истероидному, неустойчивому и другим 

типам личности. Проблемы популярных и изолированных дошкольников. Необоснованные претензии на лидерство как 

проявление дезадаптации. Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов, агрессивности, 

конфликтности, неорганизованности, нарушения норм поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к 

общению, в том числе с конкретным взрослым, сверстником. 

Консультирование 

по проблемам 

раннего развития 

детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развивающей среды в семье. Организация игрового общения с детьми. 

Организация художественно-творческой деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и одаренности. Особенности организации предметного пространства и 

взаимодействия с одаренным ребенком, создание безопасной психологической базы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими. 

Консультирование 

по проблемам 

психологической 

готовности ребенка 

к обучению в 

школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии вза-

имодействия с ребенком. Психологические требования к организации взаимодействия с ребенком в период адаптации к 

школьному обучению. 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

 

Перечень коррекционных мероприятий: 
 обследование воспитанников; 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

 анкетирование родителей; 

 диагностика детей; 

 ведение протоколов обследования; 

 заседание ПМП консилиумов ДОУ, с целью выбора индивидуального образовательного маршрута для детей группы риска; 

 подгрупповая и индивидуальная работа; 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы  

 консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 
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РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОУ 

  

Сфера 
адаптацион-

ных 
трудностей 

Проявления адаптационных трудностей 

в развитии 

Задачи работы 

1 2 3 
Взаимодействие 
с новым 
взрослым 

- отчужденность;  
- негативное отношение к требованиям;  
- отношения типа «симбиотической связи»;  
- нечувствительность к педагогической 
оценке;  
- амбивалентность поведения. 

 Развивать доверие к новому взрослому, стремление к 
положительной оценке.    
 Содействовать осознанию необходимости и важности требований.   
 Формировать стремление действовать вместе со взрослым, 

достигая результатов. 

Взаимодейств
ие с 
ровесниками 

- замкнутость, застенчивость;  
- конфликтность, драчливость, стремление 
доминировать;  
- неумение действовать сообща, 
несоблюдение правил взаимодействия;  
- несформированность игрового поведения. 

 Формировать положительный образ ровесника, представления о 
правилах поведения в детской группе; развивать стремление 
следовать этим правилам.   
 Развивать интерес к ровесникам, стремление действовать сообща, 
навыки игрового общения с детьми. 

Освоение 
предметно-
развивающей 
среды 

- неумение действовать самостоятельно;  
- неоформленность интересов;  
- недостаточная сформированность 
способов действий с предметами;  
- боязнь нового пространства. 

 Формировать самостоятельное, уверенное поведение.  
 Содействовать оформлению и осознанию своих интересов.  
 Расширять репертуар предметных, игровых и коммуникативных 
действий.   
 Создавать условия для самореализации, переживания успеха. 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОДЫ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ (7 лет)  

Сферы психики Задачи работы 

Эмоциональная  Создавать условия для формирования адекватных переживаний в ситуации успеха; неудачи. 

 
 

Коммуника-

тивная 

 Развивать навыки контекстного общения со взрослым, формы сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 
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Личностная  Ориентировать ребенка в пространстве внутреннего мира.    
 Создавать условия для осознания ребенком переживаний, связанных с возрастно-временным статусом, развивать 
осознание адекватной, положительной временной перспективы. 
 Формировать готовность принимать себя и другого человека как нравственную и психологическую ценность.   
 Формировать психологическое новообразование - новую внутреннюю позицию. 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ 

(возрастной кризис 7 лет) 

Психологическая 
сфера 

Проблемы Задачи работы 

1 2 3 

Эмоционально-
личностная 

Гиперактивность, 
застенчивость, 
агрессивность, 
тревожность 

 Преодолевать психоэмоциональное напряжение.  
 Содействовать свободному, раскрепощенному выражению чувств, эмоций.  
 Обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий репертуар.  
 Создавать условия для проявления самостоятельности.  
 Формировать способность к осознанию своих переживаний, их причин, особенностей проявления.  
 Учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций.  
 Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в деятельности.  
 Обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях. 

Коммуникатив-
но-личностная 

Замкнутость, 
драчливость, 
конфликтность, 
неблагоприятный 
социометрический 
статус, навязчивость 

 Развивать адекватное восприятие партнера по общению. 
 Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам по общению; приемы передачи 
информации в общении, как вербальные, так и невербальные.  
 Стимулировать инициативу в общении.  
 Учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия, разрешать 
конфликтные ситуации адекватными способами.  
 Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных последствий при их 
нарушении.    
 Создавать условия для творческого общения.  
 Развивать самоконтроль в общении.  
 Обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях. 
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Личностно-

поведенческая 

Лживость, упрямство, 
капризы, 
требовательность, 
немотивированность, 
несамостоятельность, 
неуверенность, 
самоуверенность, 
низкий уровень 
саморегуляции 

 Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил поведения, нежелательных 
последствий при их нарушении.  
 Развивать способность делать личностный выбор, инициативность, навыки целеполагания, 
саногенное мышление, самоконтроль в деятельности.  
 Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами.  
 Создавать ситуации успеха, условия для проявления самостоятельности, творческого общения.  
 Обогащать поведенческий репертуар.  
 Формировать информативные представления о своих потребностях, интересах, мотивах, 
особенностях, достижениях; умение соподчинять мотивы.  
 Обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях. 

Интеллектуально

-личностная 

Снижение 

познавательной 

активности, 

неустойчивость 

внимания, 

несформированность 

качеств ума: 

критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

гибкости; низкий уровень 

творческого 

воображения; 

избирательность 

памяти; 

несформированность 

способности 

наблюдать; низкий 

уровень воссоздающего 

и творческого вооб-

ражения. 

 Развивать познавательные интересы, самоконтроль в интеллектуальной деятельности, способность к 

интеллектуальному экспериментированию, интеллектуальному творчеству.  

 Учить использовать приемы произвольной регуляции внимания, памяти, восприятия, воображения; 

рассуждать, делать умозаключения.   

 Формировать приемы постановки и решения познавательных задач разными способами.  

 Обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 
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Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии одаренных дошкольник  

Сфера трудностей 
в развитии 

Проявления трудностей в развитии Задачи работы 

Отношение к самому 
себе: специфические 
особенности 
самосознания, 
которые могут 
привести к 
деформациям образа 
«Я» 

- повышенная тревожность;  
- неадекватная самооценка;  
- неуверенность;  
- внутренняя самоизоляция от реальной действительности: 
погружение в философские проблемы;  
- стремление к совершенству (перфекционизм) и 
повышенная требовательность к себе, которая может не 
соответствовать реальным возрастным возможностям;  
- стремление к постановке нереалистических 
(виртуальных) целей;  
- сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе 
социальным, что определяет высокую уязвимость;  
- недостаточно выраженная толерантность;  
- усиленная потребность в самореализации, нередко 
побуждающая одаренных детей нарушать общепринятые 
нормы и правила;  
- повышенная потребность в самостоятельности;  
- в ряде случаев неприязнь к систематическому обучению. 

1. Развивать уверенность, активное воображение, толерантное 
отношение к действительности.  
2. Учить приемам преодоления психоэмоционального 
напряжения. 
3. Формировать адекватное представление о своих 
возможностях, понимание достоинств и недостатков в себе 
самом и в окружающих, привычку опираться на собственные 
силы и готовность нести ответственность за свои поступки.  
4. Учить находить средства для реализации целей, достигать 
результата.  
5. Помочь освоить социально приемлемые способы 
самовыражения.   
6. Стимулировать борьбу мотивов, развивать общественную 
мотивацию.  
7. Создавать условия для удовлетворения интеллектуальной 
любознательности и готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со 
взрослыми 

- повышенный уровень притязаний в общении со 
взрослым, требовательность;  
- критичность по отношению ко взрослым;  
- стремление во что бы то ни стало настоять на своем;  
- повышенная потребность в усиленном внимании 
взрослого; - отсутствие чувства дистанции в общении со 
старшими. 

1. Развивать продуктивные формы взаимодействия со 
взрослыми, чувствительность к педагогической оценке, 
честность, стремление помогать, эмпатию.  
2. Формировать приемы диалогического общения со взрослыми.   
3. Формировать у взрослых приемы эффективного взаимодей-
ствия с ребенком. 
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«Коррекционно-развивающие занятия по подготовке к школе» автор-составитель Ю.В.Останкова  Из-во «Учитель» Волгоград. 

• совершенствование познавательных процессов; 

• развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений; 

• творческие и познавательные способности; 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Исследование характера влияния социальной ситуации развития на особенности психики ребенка. 
2. Участие в разработке нормативно-правовой и документационной базы для работы на базе ДОУ психолого-медико-

педагогического консилиума по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями. 
3. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений. 
4. Исследование эффективности усвоения образовательной программы детьми. Сделать анализ в соответствии с психологическими 

характеристиками ребенка, дать рекомендации по оптимизации педагогического процесса. 
5. Участие в формировании развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей требованиям зоны ближайшего 

развития и актуального уровня развития ребенка (в том числе детей раннего возраста). 
6. Соблюдение профилактических мероприятий, способствующих снятию психоэмоционального напряжения у детей и персонала – 

коррекция бытовых процессов (организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка терморегуляционной 

системы организма). 
7. Совместное участие с органами управления образованием и педагогическими коллективами образовательных учреждений в 

подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. 

 

 

Взаимоотношения со 
сверстниками 

- снижение потребности в общении со сверстниками;  
- усиленное стремление к лидерству;  
- недостаточная сформированность эффективных навыков 
социального поведения;  
- неконформность, «необычное» поведение, что может 
вызывать недоумение или насмешку сверстников;  
- несоблюдение некоторых норм сообщества ровесников, 
потребность в общении с более старшими детьми и, как 
следствие, излишняя конфликтность или отчужденность от 
ровесников. 

1. Развивать формы продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, дружелюбие, стремление содействовать, 
эмпатию.   
2. Формировать приемы диалогического общения со 
сверстниками. 
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Критерии психолого-педагогического анализа деятельности воспитателя 

Критерии Участники 

Заместитель заведующего по BMP Педагог-психолог 

Подготовка к 

мероприятию 

 

Умение планировать работу с детьми, ставить цели и форму-

лировать задачи педагогической деятельности 

Создание мотивации у детей (формирование 

положительного отношения к новой теме) 

Отбор содержания учебного материала, необходимого для 

реализации поставленной цели 

Специальное планирование, решение коммуникативных 

задач 

Проведение предварительной работы 

Готовность помещения к началу мероприятия. Санитарно-гигиенические нормы 

Учет познавательных интересов и потребностей детей 

Содержание 

мероприятия 

 

Умение удерживать образовательную задачу. Целесообразность 

упражнений, заданий, учебного материала 

Создание эмоционально-положительного фона на 

занятии 

Развивающая сторона (познавательная активность) Развивающая сторона (познавательная и эмоционально-

волевая сфера) 

Учет возрастных, индивидуальных особенностей и интересов детей 

Инновационность: степень новизны, проблемности и привлекательности 

Структура мероприятия: рациональное распределение времени между его частями. Логичность и содержательность 

Выбор средств 

(приемы, 

используемые 

педагогом) 

Способствуют учебной обстановке: соответствуют постав 

ленным целям и задачам; несут стабильную учебную нагрузку 

Способствуют созданию комфортного микроклимата: 

обстановка доверия, психологической безопасности. 

Дети открыты для общения и развития 

Уровень владения методами и средствами Использование психологических технологий 

Использование наглядного, дидактического и дополнительного материала (информативно-иллюстративного, ИКТ) позволяет 

использовать  интерес детей к теме 

Использование "подвижного способа" 

Способствует развитию психических процессов 

Продуктивность Побуждение детей к самоанализу. Применение заданий, основанных на необходимости делать самостоятельный выбор 

Умение создавать условия для творческой активности. Использование творческих заданий 

Продуктивная деятельность педагога 

Продуктивная деятельность детей 

Умение анализировать продукты детской деятельности. Подведение итогов мероприятия 

Взаимодействие 

педагога с детьми 

Демократический стиль общения педагога с детьми (система Фландерса) 

Формирование нравственных качеств у детей 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 
3.1.  Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим  нагрузок на детей); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность воспитательно-образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

3.1.1. Организация и содержание развивающей среды 

 

Расположение кабинета. Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от помещений  хозяйственного и бытового 

обслуживания, административного и медицинского блоков, а так же от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Родители 

имеют свободный доступ к кабинету. 

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. Цветовое сочетание и общий фон неяркие и не подавляющие. 

Учет межличностных отношений, сложившихся в коллективе детей. Умение целенаправленно организовывать общение и 

управлять им, разрешать конфликтные ситуации в детском коллективе 

Речевая среда: преобладание речи детей, свободное общение в рамках темы. Принятие и использование представлений и 

высказываний дошкольников 

Педагог исходит из ценности личности каждого ребенка, ориентирован на поддержку, динамичен и гибок в общении, легко 

замечает и разрешает проблемы 

Личность педагога 

 

Имеет устойчивую профессионально-педагогическую направленность. 

Имеет позитивную "Я-концепцию", спокоен и уверен     

Способность к импровизации. Стремление к творческому поиску решения профессионально-педагогических проблем 

Владение педагогическим тактом. Умение управлять своим поведением 

Владение педагогической рефлексией, направленной на прогноз и оценку эффектов собственной педагогической 

деятельности 

Сформированы профессионально значимые личностные качества (классификация А.К. Марковой) 
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Использованы успокаивающие пастельные, бежевые тона. Эта цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации 

взаимодействия с психологом. 

Зонирование кабинета: помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным направлениям работы педагога-

псхолога. 

Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к длительному доверительному общению. Представлена 

мягким диваном для консультируемого и стулом для психолога. 

Вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям их поведения, познавательного и 

эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам школьной готовности, различные материалы консультаций для родителей. 

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение возможного напряжения ребенка при контакте с 

психологом. Обязательным здесь является наличие игрушек, которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши могут свободно 

достать их. Наличие свободного пространства для активных игр и занятий. 

Зона релаксации и психического расслабления  помогает снимать усталость, располагает к отдыху и расслаблению. Представлена 

мягким диванчиком, электро-водопадом, магнитофоном  и музыкальными произведениями для релаксации. 

Зона развивающих занятий оснащена детским столиком для занятий, детскими стульями, магнитной доской, и техническими 

средствами обучения (магнитофон, проектор, ПК). 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным столом, стулом, необходимыми материалам и 

 средствами для работы (канцтовары). Наличие компьютера в кабинете существенно облегчает организационную и методическую работу 

педагога-психолога. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы имеется шкаф-стеллаж. 

 

Оборудование кабинета: 

1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, инструментария. 

2. Письменный стол. 

3. 2 стула для взрослых. 

4. Оргтехника: Компьютер, магнитофон, калькулятор. 

5. Искусственное освещение (люстра, настольная лампа дневного света). 

6. Диван. 

7. Стол детский для занятий. 

8. Шкаф (полочка) для рабочего стимульного материала. 

9. 12 детских стульчиков для подгрупповых тренинговых занятий. 

10. Диски, аудиокассеты с произведениями классической музыки, звуками природы,  

релаксационным композициями, детскими песнями различного эмоционального содержания. 

11. Зеркало (для занятий с детьми). 

12. Часы настенные, часы будильник, секундомер. 
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13. Электроводопад. 

14. Ионизатор воздуха. 

 

Примерный перечень рабочего материала: 
1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. Диагностический инструментарий, раздаточный 

тестовый материал, бланки методик для индивидуального тестирования. 

- Нервно-психического развития  

- Сенсорики 

- Внимания 

- Памяти 

- Логического и творческого мышление  

- Связной речи 

- Воображения 

- Моторики 

- Самооценки 

- Эмоционального развития 

- Статуса в группе 

- Произвольности и саморегуляции 

2. Сюжетные или образные игрушки (допускаются мягкие).  

3. Сенсорные игрушки (пирамиды, вкладыши). 

4. Наглядный стимульный материал (картинки): «Найди 10 отличий», «Лабиринты», «Путаницы» и др. 

5. Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, животные, транспорт). 

6. Счетный материал. 

7. Игрушки-забавы,  «Волшеная палочка» и т.д. 

8. Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; Развиваем мышление; Развиваем внимание; Развиваем 

воображение; Лабиринты; Наши чувства и эмоции; Подбери картинку; Рукавички; Поймай рыбку; Волшебные узоры; Что к чему и 

почему; Предметы и контуры; Что лишнее; Истории в картинках; Любить прекрасное; Забавные превращения, Мозаика. 

9. Эмоциональный уголок: выставка картинок с эмоциями радости, грусти, страха, удивления. 

10. Книги для просмотра детьми. 

11. Методические литература, пособия и материалы: 

- Психологическое сопровождение адаптации детей к детскому саду.  

- Психогимнастика. 

- Социально-эмоциональное развитие детей. 

- Развитие познавательных процессов.  
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- Работа со страхами. Снижение уровня страхов. 

- Развитие внимания. 

- Развитие коммуникативных навыков общения. 

- Психокоррекционная работа с агрессивными детьми. 

- Психокоррекционная работа с гиперактивными детьми. 

- Сказкотерапия. 

- Правовое воспитание детей (конвенцией о правах ребенка). 

12. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим занятиям. 

- Эмоциональные зеркала 

- Эмоциональный альбом 

- Сюжетные картинки по разделам 

13. Канцтовары 

 

3.1.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса 
 Выбор программно-методического комплекта осуществляется согласно основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения и комплекса специализированных психолого-педагогических методик (диагностического 

инструментария).  

 

Психолого-педагогическое обследование детей раннего и дошкольного возраста 

Инструментарий для проведения диагностики: 

• Шкала для определения эмоционального профиля дошкольников при адаптации в условиях детского сада – М.И. Студеникин, Ю.А. 

Макаренко А.И. Баркан. 

• Диагностика нервно-психического развития детей «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» – К.Л. Печёра, Л.Г. Голубева, 

Г.В. Пантюхина. 

• Психотогическая диагностика и коррекция в раннем возрасте (2,5-3 года) Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко Из-во «Генезис» 2014 г. 

 

Психолого-педагогическое обследование познавательной сферы детей дошкольного возраста 

Инструментарий для проведения диагностики: 

•  «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога» – Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

• Методика «Нарисуй человека» Ф.Гудинаф-Д.Харрис.(А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника, Из-

во «Мозаика-синтез» Москва 20014 г.) 

• Методики диагностики восприятия: «Чего не хватает на этих рисунках?», «Узнай кто это», «Какие предметы спрятаны в рисунках?», 

«Чем залатать коврик» на основе методики «Цветные пргрессивные матрицы Дж.Равенна».( Р.С.Немов «Психодиагностика», Москва Из-

во «Владос»1998 г.) 
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• Методики диагностики внимания: «Найди и вычеркни», «Проставь значки» на основе методики Д.Векслера»Шифровка», «Запомни и 

поставь точки» (Р.С.Немов «Психодиагностика», Москва Из-во «Владос»1998 г.) 

• Методики диагностики воображения: «Придумай рассказ», «Нарисуй что-нибудь» (Психодиагностика Р.С.Немов, Москва Из-во 

«Владос»1998 г.), «Дорисавывание фигур О.М.Дьяченко. (А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника, 

Из-во «Мозаика-синтез» Москва 20014 г.) 

• Методики диагностики: «Узнай фигуры», «Запомни рисунки» (Р.С.Немов «Психодиагностика», Москва Из-во «Владос»1998 г.), 

«Десять слов» А.Р.Лурия. (А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника, Из-во «Мозаика-синтез» Москва 

20014 г.) 

• Методики диагностики образно-логического мышления: «Нелепицы», «Что лишнее?», «Разрезные картинки», «Времена года» 

(Р.С.Немов «Психодиагностика», Москва Из-во «Владос»1998 г.) 

• Методики диагностики наглядно-действенного мышления: «Пройди через лабиринты», «Воспроизведи рисунок», «Вырежи фигуры» 

(Р.С.Немов «Психодиагностика», Москва Из-во «Владос»1998 г.), «Домик» 

• Методик диагностики связной речи: «Расскажи по картинке» (Серия сюжетных картинок) (Р.С.Немов «Психодиагностика», Москва 

Из-во «Владос»1998 г.) 

Психолого - педагогическое обследование личностной и эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста 

Инструментарий для проведения диагностики: 

• Методика «Рисунок человека» К.Маховер (А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника, Из-во 

«Мозаика-синтез» Москва 20014 г.) 

• Методика «Рисунок семьи» – Хоментаускас Г.Т. 

• Методика диагностики эоциональной сферы «Цветовой тест» Люшер. 

• Методики диагностики самооценки: «Лесенка», «Какой Я?», «Диагностика самооценки» Т.В.Дембо, С.Я.Рубиншейн (А.Н.Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника, Из-во «Мозаика-синтез» Москва 20014 г.) 

•  «Тест тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен., обследование ребёнка «Шкала тревожности у дошкольников» 

• Методики межличностных отношений:   «Цветовой тест отношений» А.Эткинд, «Два дома» И.Вандвик, П.Эклблад (А.Н.Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника, Из-во «Мозаика-синтез» Москва 20014 г.) 

• Методика мотивационно-потребностной сферы «Три желания» (Р.С.Немов «Психодиагностика», Москва Из-во «Владос»1998 г.) 

Психолого – педагогическое обследование готовности к школе 

Инструментарий для проведения диагностики: 

«Диагностическая программа обследования готовности к школе старших дошкольников» Н.Я.Кушнир, О.Е.Астапенко  

• Исследование особенностей познавательной деятельности. 

• Диагностика школьной мотивации.  

• Беседа о школе – модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина). 

• Исследование зрительно-двигательной координации. 
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3.1.3. Кадровые условия реализации программы. Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и педагогами 

ДОУ  

 
Деятельность педагога-психолога во взаимодействии с заведующим ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения,  совместно с администрацией 

планирует свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить комплексное сопровождение  педагогической деятельности 

для реализации поставленной коллективом цели. 

2.  Уточняет запрос по психологическому сопровождению образовательного процесса, формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической совместимости сотрудников).  

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива.  

6.Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайтов ДОУ.  

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей.  

11.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на ПМПК.  

 

Деятельность педагога-психолога во взаимодействии с заместителем заведующего: 
1. Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятельности взрослых и детей в освоении 

образовательных областей. Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам. 
5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 
6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 
7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 
8.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 
9.Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК 
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10.Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
11.Оказывает поддержку в использовании ИКТ. 
12.Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические справки, анализ работы за год). 
13.Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы  и технологий.  
14.Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 
15.Разрабатывает и внедряет план работы по преемственности со школой. 

 

Представленная модель взаимодействия психологической и методической служб дошкольного образовательного учреждения по со-

провождению педагога обеспечивает развитие и активизацию важных для профессии качеств личности педагога, совершенствование 

педагогического мастерства и личностного роста. Всестороннее изучение личности и деятельности педагога, выявление "проблемных 

зон", возможность их коррекции, способствуют профессиональному росту и оказанию помощи в преодолении профессиональных и 

личностных проблем. 

Благодаря психологической помощи во время организации образовательного процесса с детьми удается создать условия, 

позволяющие педагогу поверить в свои силы, и тем самым помочь ему совершить восхождение по "Лестнице профессионального 

мастерства". Данная модель устраняет несогласованность педагогических кадров внутри учреждения позволяет избежать многих 

проблем в организации педагогического процесса, помогает повысить мастерство педагогов и качество образования дошкольников в 

целом.  

Показатели эффективности работы  

■ повышение психолого-педагогической компетентности педагогов; 

■  улучшение эмоционального самочувствия;  

■  снятие напряжения и чувства дискомфорта;  
 

Деятельность педагога-психолога во взаимодействии с воспитателями 
1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников. 

2.Участвует совместно с воспитателями в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

3.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности школьной зрелости у старших дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года). 

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности. 

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а 

также практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 
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7.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

8.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и 

когнитивной сферах у детей. 

9.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10.Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. Осуществляет психологическое сопровождение 

воспитателя в процессе самообразования, аттестации. 

11.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

13.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14.Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

15.Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы и технологий. 

16.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

17.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

18.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

19. Коррекционное направление предполагает профессиональную поддержку и оказание помощи педагогу (воспитателю) в пре-

одолении возникающих проблем. Основная роль в реализации данного направления отводится педагогу-психологу, который 

совместно с методистом проводит с педагогами занятия с использованием антистрессовой подготовки, психологические тренинги, 

индивидуальное консультирование. 

 

Деятельность педагога-психолога во взаимодействии с музыкальным руководителем 

1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

2.Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и 

голоса (для групп детей с нарушением речи). 

3.Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4.Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных занятиях. 

5.Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

6.На комплексных интегрированных занятиях в ходе прослушивания различных музыкальных произведений учит детей определять, 

анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием. 

7.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

8. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации движений, при подготовке к проведению 

праздников, досуга. 
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9.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

 

Деятельность педагога-психолога во взаимодействии с инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их 

развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по психофизическому развитию 

8. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

9. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

10. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

 

Деятельность педагога-психолога во взаимодействии с учителем-логопедом 

1. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их  саморегуляции  и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

2. Участвует в обследовании детей  с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы; 

3.  Совместно с учителем-логопедом участвует в ПМПК. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 
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3.2. Циклограмма работы педагога-психолога 

 

Хронометраж рабочего времени практического психолога в ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид профессиональной деятельности Среднее время 

 В  месяц В неделю 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Психодиагностика: 

Индивидуальная 

Групповая 

16 4 

Психопрофилактика и психокоррекция: 

Индивидуальная 

Групповая 

24 6 

Индивидуальное консультирование: 

Родителей 

Воспитателей и педагогов 

 

12 

12 

 

3 

3 

Групповое формы просветительской работы /гр.консультирование, собрания 

семинары, тренинги и др./ 

Родителей  

Воспитателей и педагогов 

 

 

4 

4 

 

 

1 

1 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Обработка результатов диагностических обследований, коррекционных, 

профилактических и развивающих занятий 

24 6 

Оформление документации 12 3 

Изготовление стимульных и дидактических пособий для развивающихигр, 

диагностического инструментария) 

 

24 

 

6 

Изучение специальной литературы и освоение новых технологий 4 1 

Посещение районных, окружных, городских, республиканских мероприятий / 

конференции, семинары/ 

4 1 

Коллегиальное консультирование смежных специалистов и работа в 

специализированных комиссиях 

4 1 

 Всего 144 36 
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Примечание:  

Практическая деятелность – 18 часов в неделю; 

Методическая работа –  18 часов в неделю; 

Индивидуальные формы психологического взаимодействия предусматривают пропорциональное  увеличение нормы времени 

по отношению к групповым. 

 
3.3. Формы учета деятельности и отчетность  
Учет проводимой работы ведется по следующим формам: 

1. Рабочая программа педагога-психолога  

2. Перспективный план работы педагога-психолога образовательного учреждения на текущий учебный год. 

3. Журнал учёта групповой и индивидуальной диагностики. 

4.Журнал учёта консультативной работы. 

5. Журнал учета профилактической и коррекционно-развивающей работы с группами. 

6. Аналитические справки (Протоколы, Заключения) по результатам проведенного психодиагностического исследования (по 

запросу). 

7. Материалы (Аналитические справки, таблицы наблюдений и др.) контроля психологического микроклимата 

(психоэмоционального состоянии детей) в группах 

8. Аналитический отчет о работе педагога-психолога в конце года. 
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