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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа педагога-психолога (далее – программа) 

разработана с учетом содержания Основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ОП) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский 

сад №51» (далее ДОУ).  

Программа определяет содержание работы педагога-психолога по 

оказанию психологопедагогической помощи воспитанникам в ДОУ. Она 

определяет систему взаимодействия педагога-психолога с участниками 

образовательного процесса, и направлена на достижение целей и задач ОП. 

 Данная программа психолого-педагогической деятельности составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28 . 

  Уставом МБДОУ ЗАТО г. Североморск д.с №51  

  Конвенцией о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990.  

 Инструктивным письмом Минобразования РФ от 22.01.1998 № 20-58-

07 ин/20-3. «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования».  

 Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования. Приложение к письму Минобразования РФ от 

27.06.2003 №28-51-513/16. 

  Письмом Минобразования РФ от 07.04.99 № 70/23-16. «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования».  

 Письмом Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. «О 

психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения».  

 Письмом департамента общего и дошкольного образования 

Министерства образования РФ от 17.02.2004 № 14-51-36/13. «Об 
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использовании программ индивидуального адаптивного развития при 

подготовке детей к школе».  

 Приказом Минобразования РФ от 27.03.2006 № 969. «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательных учреждений». 

  Постановлением Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1. «Об утверждении 

положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации». 

  Этическим кодексом педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (Этический кодекс психолога принят 14 

февраля 2012 года V съездом Российского психологического общества) 

Программа психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ разработана на основе образовательной программы МБДОУ 

ЗАТО г.Североморск д/с №51,  разработанной в  соответствии с ФГОС ДО и  

ФОП ДО  

          Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в ДОУ предполагает: 

- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов; 

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и 

уникальности каждого ребенка; 

- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка ДОУ в 

работе с детьми от 1 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№51» . 

 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ - повышение качества образования путем индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного 

возраста; сохранение  психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса. 
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Задачи программы: 

1) Способствовать сохранению психического здоровья всех 

воспитанников, а также их эмоциональному благополучию. 

2) Способствовать созданию благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

3) Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных 

качеств личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности. 

4) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в опросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

5) Способствовать эмоциональному благополучию родителей и 

педагогов в процессе общения с ребенком. 

6) Создавать условия для поддержки образовательных инициатив 

семьи, в том числе путем включения родителей в непосредственную 

образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных 

проектов по инициативе семьи. 

7) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Психологическое сопровождение педагога-психолога в 

образовательном процессе направлено на: 

 - психологическое просвещение и консультирование персонала и 

родителей (законных представителей); 

- содействие воспитательной работе педагогам; 

-адаптацию ребенка к детскому саду; 

-раннее выявление  возможных трудностей усвоения программного 

материала ребенком при групповой форме работы; 

- организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

 При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец,  

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 
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В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа опирается на основные принципы еѐ построения: 

1) Принцип развивающего обучения, реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2) Принцип научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основных положений возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

3) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей  и задач в процессе реализации. 

4) Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

6) Принцип гуманистический, предполагает отбор и использование  

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

 

В МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад №51» реализуется 

сопровождение 6 групп детей. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

 

Психологические особенности детей от 1 года до 3 лет 

 

Активность, инициативность и самостоятельность ребѐнка опре-

деляется возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве. 

Эмоции. Реакции ребѐнка непосредственны и немедленны. Эмоции 

отличает переключаемостъ. Ребѐнок охотно вступает в эмоциональный 

контакт. Имитирует действия взрослого с предметами быта («говорит» по 

телефону, нажимает на пульт телевизора). Помогает убирать игрушки. 

Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за други-
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ми детьми, вовлекается в параллельную игру. 

Восприятие. Рассматривает и узнаѐт предметы и игрушки. Различает 

знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках. Трогает 

руками собственное отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные 

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со 

значением называния, ребѐнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого. 

К 2 годам ребѐнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай 

такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит 

звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, ребѐнок более активно включается в процесс познания 

окружающего мира. В этот период внимание ребѐнка всѐ ещѐ слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо 

усилий, являясь лишь реакцией на всѐ необычное, яркое или представляющее 

угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребѐнка на объекте — 2—3 

минуты. Отличительной особенностью внимания ребѐнка этого возраста 

является его ригидность, трудности переключения с одного действия на 

другое. 

Память. Годовалый ребѐнок делает первые попытки узнавания 

близких взрослых (кроме родителей). В этот период активно идѐт процесс 

развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объѐм и прочность 

запоминания. Быстрому обогащению опыта ребѐнка способствует в 

особенности освоение ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся 

именно к этому периоду детства. 

Речь. В активном словаре ребѐнка начала второго года жизни 

примерно 8—10 слов, в 2 года — 200—400 слов. Развитие речи на втором 

году жизни включено в практическую деятельность по освоению предметов. 

Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребѐнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Быстро нарастает понимание ребѐнком обращѐнной речи, легко 

устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным 

обозначением. Ребѐнок начинает понимать речь взрослого, не 

подкреплѐнную ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен 

понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более 

прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его 

деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчѐнным словам приходят 

общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические трансформации. 

При общении начинается использование простых фраз сначала из двух, а 
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потом из трѐх слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. 

Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает 

точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные 

объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного 

подкрепления и показа. 

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-

действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от 

взрослых их названия, определение их свойств, ребѐнок развивает мышление 

– различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. 

Развивается и очень существенная функция речи – обобщение предметов по 

их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта 

ребѐнок начинает делать сравнения, определять сходство и различия 

предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной 

речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всѐ это отражает 

дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребѐнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящие действия (с 

матрѐшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. 

В 1-1,6 года игровые действия основаны на физических свойствах 

предметов и игрушек (дети их катают, стучат ими, в большой предмет 

вкладывают маленький и т. п.). 

Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические 

свойства, но и социальное назначение отдельных предметов (катают машину, 

коляску, везут груз и т. п.). 

Затем ребѐнку становится интересно отражение в игре смысловых, 

сюжетных связей между предметами. Теперь ребѐнок сажает в машину или 

коляску куклу или мишку и катает их, а потом кормит и т. п. 

В 1,6-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями 

(палочка-термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми 

предметами. 

Ребѐнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что 

такое?» — к элементарному ориентировочно-исследовательскому действию: 

«Что с этим можно делать?» Объект сосредоточения — как взрослый, так и 

предметы, их признаки и действия с предметами. 

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребѐнка. Разнообразие и полимодальность 

сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные системы, 

имеет большое значение для его развития. По мере развития речи 

накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения 

и смыслы («Из чашки пьют»). 

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание 
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различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребѐнок 

— родитель». Возникающие таким образом отношения являются 

необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 

свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. 

 

 Психологические особенности детей 3 до 4 лет 

 

В период от 2,5 до 3,5 лет ребѐнок переживает так называемый кризис 

3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, 

имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не 

хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и 

воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта 

воля у них есть. 

Эмоции. На четвѐртом году жизни сохраняются те же ведущие 

тенденции, которые были отмечены применительно к трѐхлетним детям: 

яркость и непосредственность эмоций, лѐгкая переключаемость. Эмоции 

детей сильны, но поверхностны. 

Ребѐнок ещѐ не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. 

Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослым по поводу волеизъявлений ребѐнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 

удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 

строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь 

ребѐнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на 

неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. 

В целом на четвѐртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем 

на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие 

друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребѐнка 

продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе раз-

ных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, 

величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая 

крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить 

взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырѐх кубиков с 

большим треугольником сверху ребѐнок легко узнаѐт облик крыши и стены. 
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Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют 

стену, хотя границы между ними отчѐтливо видны. Эта особенность 

восприятия создаѐт трудности при воспроизведении даже простых образцов 

и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. Направление их внимания на объект путѐм словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объѐм 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 

от степени заинтересованности ребѐнка. На интересном для них занятии дети 

могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребѐнок 

может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объѐм памяти существенно зависит от 

того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развѐрнутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

В речи детей четвѐртого года жизни имеется ещѐ одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребѐнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребѐнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 

случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не 

совершенна: она нечѐтка, характеризуется общей смягчѐнностью, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребѐнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребѐнка. Он познаѐт то, что видит перед собой в данный момент. 
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Деятельность. Трѐхлетний ребѐнок – неутомимый деятель. Он 

постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом – клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвѐртом году жизни у ребѐнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет 

получить, и активно действовать в направлении достижения этого 

результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребѐнок начинает перед 

собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют 

биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребѐнок 

не добывает себе пищу, и еѐ потребление не является наградой усилиям 

малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, 

должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 

которые начинает ставить перед собой маленький ребѐнок, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 

достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то 

теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясный образ конечной цели, ребѐнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, 

что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 

становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребѐнок может затем просто наклеивать одну бумажку 

на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 

умением. 

Овладение способами деятельности, на данном возрастном этапе 

интерес к средствам и способам практических действий создаѐт уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребѐнка, то в этом году вам следует помогать малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только 

так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 

малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт 

ребѐнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 
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Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 

объектов окружающей действительности в сознании ребѐнка в виде образов 

и идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своѐ речевое оформление через 

понятия – прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, 

который требует времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребѐнка находится в стадии становления, педагог ещѐ 

не может полноценно использовать еѐ как средство проверки и выявления 

знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 

сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

остаѐтся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления 

или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный 

запас, но не должен требовать от детей данного возраста развѐрнутых и 

полных ответов. Такое требование травмирует ребѐнка, его внимание 

переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я 

сам» приводит ребѐнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное 

ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-

либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем 

в приѐмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается 

ещѐ одним огромным изменением в психике ребѐнка. Появляется короткое и 

такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всѐ 

же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том 

числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 

может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми 

волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 

теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», 

«большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, 

компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать 

данную потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные 

черты личности ребѐнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и 

притесняя других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. 

Но если объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и 

другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания 
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приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трѐх-

летний ребѐнок не может всерьѐз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. 

Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям 

вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши 

многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь 

игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное 

положение и обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении 

игрушек, позволяет ребѐнку пережить добрые чувства и побуждает к 

реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно 

также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как 

«мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному 

делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 

просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных 

и практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 

продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной 

труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый 

и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых 

персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения 

становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 

ребѐнка теперь в первую очередь как партнѐр по интересной совместной 

деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвѐртом году жизни всѐ 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 

партнѐра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 

детском саду подвергаются серьѐзным испытаниям. Трудности и конфликты, 

возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребѐнка уже появились собственные, 

иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление 

последних в условиях групповой комнаты, где ещѐ 15—20 столь же 

«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и 

намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или 

машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок 

для игры, облюбованный одним ребѐнком, претендуют ещѐ несколько детей 

и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны 

для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 

возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, 

остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 

даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать 



 

 

14 

 

сообща, но в этом возрасте пока ещѐ отсутствует реальная база для 

полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 

данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 

ребѐнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким 

образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребѐнок может 

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещѐ одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 

вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 

занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 

с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребѐнок, скорее всего под влиянием 

оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые 

начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со 

сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и 

подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень 

серьѐзные требования к организации групповой жизни. 

 

 Психологические особенности детей 4 до 5 лет 

 

Четырѐхлетний ребѐнок часто задаѐт вопрос «Почему?». Ему ста-

новятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Если у ребѐнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно 

пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том 

числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше 

зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребѐнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные 

эмоции. 

У ребѐнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. 

Данная способность требует умения представить во внутреннем плане, 

в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая 

в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь 

другого человека. Следовательно, художественные образы развивают у 
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ребѐнка способность в принципе воспринимать чувства другого человека и 

сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над 

вымыслом слезами обольюсь...» На этой основе формируется и сопережива-

ние разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. Продол-

жает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается 

ориентация в пространстве. 

Внимание остаѐтся ещѐ в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путѐм словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещѐ 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объѐм 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-

прежнему сохраняется. 

Память также остаѐтся в основном непроизвольной. Но уже 

появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы 

запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 

решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребѐнком части речи всѐ чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщѐнные 

свойства предметов (скорость, твѐрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весѐлый, сердитый), этические качества (добрый, 

злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно 

возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми 

словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное 

искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 

Мышление. Мышление ребѐнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 

воображение. 
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Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребѐнок активно осваивает операцию счѐта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным 

символам — буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая 

функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребѐнок 

именно около 

лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму 

принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаѐт опыт ребѐнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 

то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются 

из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей 

окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 

любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в 

играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые 

ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребѐнок. 

Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
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соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду 

делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребѐнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целе- полаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое 

(например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить еѐ из 

кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребѐнка 

появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 

результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности 

является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала 

работы) и «Что ты сделал?» (по еѐ окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребѐнка было предварительное представление о 

цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие 

целеполагания идѐт по линии появления цепочки связанных между собой 

целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребѐнка 

5 лет — это обогащение и дальнейшее развѐртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребѐнок решает 

построить дорогу, а потом ещѐ и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней 

и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных 

между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развѐртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребѐнка. 

Ещѐ одно направление в развитии деятельности детей — 

усовершенствование уже сделанной работы за счѐт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идѐт в изобразительной деятельности. 

Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своѐм познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические 

знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 
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узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию 

представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 

решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребѐнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребѐнок отрывается 

от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он 

видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, 

которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребѐнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребѐнка созидательного отношения, выражающегося 

в стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера 

успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого 

ребѐнка, подчѐркивание его новых возможностей позволяют закладывать 

основы такого созидательного отношения. 

Расширение объѐма знаний и кругозора ребѐнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними 

их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребѐнку 

прежде всего как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребѐнка к 

окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнѐр по играм. Ребѐнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребѐнка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчѐркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 
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детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем 

другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 

первые друзья — те дети, с которыми у ребѐнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребѐнка. Важно воспринимать эти черты 

именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно 

корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные 

особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребѐнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 

 

Психологические особенности детей 5 до 6 лет 

 

В возрасте около 5 лет в развитии ребѐнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребѐнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребѐнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своѐ 

поведение, ребѐнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — 

регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он 

начинает более тонко воспринимать нюансы их душевно- го состояния и 

отношение к нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся 

главными источниками радости и печали ребѐнка. Теперь ребѐнок обливается 

слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о 

том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит 

ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности 

воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жал ости к бродячей собаке или 

нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, 

переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у 

ребѐнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребѐнка претерпела огромные 

изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребѐнка. Напротив, 
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он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 

физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я 

же не трус!»(т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой 

эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 

контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — 

освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребѐнка главная трудность — 

научиться подчинять своѐ поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на 

успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это 

трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 

адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребѐнка на красоту окружающего мира. В 

этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать 

сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 

создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 

остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребѐнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в 

разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 

спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 

картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребѐнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему 

нужен мяч и он идѐт за ним, то в отличие от трѐхлетнего малыша по пути к 

мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и 

подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность 

запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 

оно остаѐтся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти 
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у старших дошкольников является образная память. Ребѐнок может 

запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображѐнных 

на предъявляемых ему картинках. 

Речь ребѐнка всѐ более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 

обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребѐнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 

вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а 

срезание цветов — необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребѐнок может решать в 

уме достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребѐнку представлять себе прошлое и будущее, 

выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса 

изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребѐнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить 

себя в более младшем возрасте, задаѐт об этом вопросы взрослым: что он ел, 

как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 

приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 

планировать работу по знакомству ребѐнка с его семейным 

(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие 

дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти 

родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счѐта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил 

формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 
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В играх детей теперь можно видеть полноценный развѐрнутый сюжет, 

который протяжѐн во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру 

с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое 

значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, 

настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребѐнка не только 

подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения 

проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей 

поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребѐнка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как 

о человеке, чьѐ поведение также регламентировано, имеет границы 

допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребѐнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребѐнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в 

уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребѐнок уже успешно использует в 

практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 

конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, 

очерѐдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребѐнка и построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной 

социализации ребѐнка. Одной из еѐ сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей 

страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен 

для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются 

в течение всей последующей жизни ребѐнка. 
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Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребѐнка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребѐнком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. 

Если до сих пор ребѐнка интересовал преимущественно окружающий 

мир, то в 

лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьѐм» 

на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил еѐ. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая 

сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно 

строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лету ребѐнка появляются некоторые представления о 

себе. Ребѐнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что 

он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребѐнка 

присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те особенности, 

которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о 

том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они 

стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-

реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребѐнок считает, что они у 

него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, 

которые ребѐнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он 

бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещѐ как бы в 

зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребѐнок шестого 

года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно 

приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, 

рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребѐнок может воображать 

себя этим персонажем, подчѐркиваем — не играть его роль, а именно вообра-

жать, приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те 

особенности, которые ребѐнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я 

плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о 

том, какие особенности присущи ребѐнку. Это ещѐ и отношение к этим 

особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неѐ короткие волосы, 

но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребѐнок 

знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 
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Однако в отличие от хорошего счѐта и плохого бега, которые мирно 

уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-

потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в разных 

образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две 

противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное 

минус. В результате образ Я ребѐнка приобретает к 6 годам сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. 

Содержание этих трѐх разных частей образа Я определяет в первую очередь 

соблюдение ребѐнком норм морали и существенно влияет на все стороны его 

поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, 

какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой 

вполне осведомлѐн об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей 

внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному 

поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 

предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую 

крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребѐнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то 

из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определѐнное мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 

насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 

значения. Важно, как сам ребѐнок воспринимает это отношение, ибо ведѐт он 

себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 

считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребѐнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребѐнка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-
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вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребѐнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребѐнка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, 

распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) зато, чтобы принять 

в свою игру «рядового» ребѐнка. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 

сильные огорчения ребѐнку начинает доставлять нежелание привлека-

тельного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается 

усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие 

сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идѐт обдумывание, 

обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и 

качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребѐнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка*, «Она врунья», «Она ябеда», «Маша 

умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но 

никого не бьѐт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но 

очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются 

(«Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

Психологические особенности детей 6 - 7 лет 

 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребѐнка 

подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, 

ребѐнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для 

достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и 

удержании таких целей состоит в том, что не всѐ учебное содержание, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. 

Поэтому ребѐнок должен не только решать поставленную задачу по 

содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя 
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заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать 

что-то другое, например самолѐт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных ре акций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 

устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребѐнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приѐмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 

школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребѐнок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что 

«само запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их 

внимание. Теперь же ребѐнок ставит перед собой особые цели – запомнить 

или быть внимательным – и стремится к их выполнению. Дети также 

овладевают особыми приѐмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребѐнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарѐм, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребѐнка даѐт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребѐнка 

седьмого года насчитывается почти 3000 – 3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребѐнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 

объѐм сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; 

например, она проявляется в их способности понимать и употреблять новые 

слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, 

формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года 

жизни важно использовать это языковое чутьѐ, а при решении некоторых 

задач делать на него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в 

употреблении имѐн существительных в родительном падеже и пр.). 

Т.о., в речевом развитии ребѐнка 6-8 лет акцент перемещается на фор-

мирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие 

связной речи ребѐнка, как диалогической, так и монологической. Овладение 

ребѐнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему 

осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даѐт 
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возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 

также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная 

речь как бы вбирает в себя все достижения ребѐнка в овладении родным 

языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребѐнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Дети 6-8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Ребѐнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой 

общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании – 

уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 

уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идѐт о 

пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом 

не говорилось), печѐные они или жареные, большие или маленькие и какой 

формы. Разумеется, каждый ребѐнок представляет себе свои пирожки – 

примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный 

целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при 

желании и по желанию и потому не требует от ребѐнка дополнительных 

усилий по организации собственного внимания. 

Ребѐнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссѐрская 

игра, которая также способствует психическому развитию ребѐнка, развивая 

его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему 

принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые 
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возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии 

коммуникативной и социальной компетентности ребѐнка. Игра основывается 

на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и 

установления взаимопонимания, на общей ориентации ребѐнка на 

сверстника. 

Реализуемые в игре партнѐрство и взаимодействие стимулируют 

развѐртывание планирования, регуляции и контроля совместной 

деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 

приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6-8 лет заметно отличаются от игровых 

замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством 

и оригинальностью. Несмотря на то, что бытовые сюжеты остаются, они 

приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей 

игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие 

знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за 

его пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 

имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 

взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 

начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому 

игровые группировки детей расширяются от двух-трѐх до пяти-семи 

участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, 

усиливает необходимость чѐткой координации действий всех участников 

игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 

Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развѐртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 

маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 

точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать еѐ с точкой зрения других партнѐров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, 

то они совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у 

младших дошкольников игровой опыт был ещѐ несовершенен и они почти 

всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, 

уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают 
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главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не 

принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего 

преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаѐт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчѐт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне 

доступно полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при 

отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным 

желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те 

внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна 

нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 

Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их 

соответствия требованиям морали — поступков других и самого себя. А 

оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 

но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 

испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни 

— это расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной 

оценки других требует формирования у ребѐнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же 

личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же 

норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребѐнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребѐнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть чѐтко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 
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Отношение к себе. У ребѐнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребѐнок 

хочет себя видеть. Ребѐнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребѐнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 

в том, что в нѐм много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребѐнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребѐнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 

умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 

научиться ещѐ чему-нибудь. Причина такого отношения ребѐнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 

ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный 

момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит 

владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более 

продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным 

побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребѐнка к 

другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают еѐ преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнѐра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

 

Различные целевые группы для оказания адресной 

психологической помощи (на основе ФОП ДО) 

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

 с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в установленном 

порядке; 
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 обучающиеся по индивидуальному учебному плану / учебному 

расписанию на основании медицинского заключения (часто болеющие дети 

(ЧБД)) 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

 одарѐнные обучающиеся. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс 

выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, 

завышенный уровень притязаний). 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты программы психологического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ согласуются с 

представленными во ФГОС ДО  и ФОП ДО целевыми ориентирами. 

 

Критерии результативности деятельности педагога – психолога: 

1) обеспечение учета специфики возрастного психофизического 

развития воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

2) достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей, 

3) сформированность у воспитанников ценностных установок на 

здоровый и безопасный образ жизни; 

4) обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

5) функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; 

6) сформированность коммуникативных навыков у воспитанников; 

7) реализация всех форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (диагностика, 

консультирование, коррекционно - развивающая работа, профилактика, 

просвещение). 
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Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он активно использует 

освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за 

взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием 

играет в подвижные игры;  

  - ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические 

навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и тому подобное);  

 - ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение;  

   - ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; играет рядом;  

  - ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;    

 - ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;                                                                                                                  

- ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в 

какой последовательности продвигаться к цели;                                                 

    -ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные 

части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами;   

 - ребѐнок проявляет интерес к стихам,сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым;   

           - ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

                 - ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;                            

-  ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;                            

- ребѐнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так 

далее);                                                                                                                           

- ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное 

отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями 

природы, старается не причинять вред живым объектам;  

   - ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения;  

                  - ребѐнок эмоционально откликается на природы и произведения 

искусства;                                                                                                                    

- ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 

рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 
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постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, 

дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;   

       - ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; 

 - ребѐнок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", 

"ухаживает за больным" и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я буду 

лечить куклу"). 

 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к 4 годам): 

- ребѐнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм; 

- ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие 

правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под 

музыку; 

- ребѐнок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, 

выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребѐнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, 

одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

- ребѐнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, 

говорит о себе в первом лице; 

- ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 

- ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами ("можно", 

"нельзя"), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

- ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном 

общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами 

общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

- ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 
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- ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

- ребѐнок произносит правильно в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в 

роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - 

педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые 

литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребѐнок понимает содержание литературных произведений и 

участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, 

запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается 

на них; 

- ребѐнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет 

речевую активность в общении со сверстником; 

- ребѐнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

короткие стихи; 

- ребѐнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребѐнок проявляет потребность в познавательном общении со 

взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и 

умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребѐнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребѐнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребѐнок имеет представление о разнообразных объектах живой и 

неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них 

явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, 

заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребѐнок способен создавать простые образы в рисовании и 

аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких 

цветов, создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и 

украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим еѐ анализом; 
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- ребѐнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

музыкальные ритмы, передает их в движении; 

- ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает 

на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, 

использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет 

из нескольких эпизодов; 

- ребѐнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения. 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к 5 годам): 

- ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

- ребѐнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и 

элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, - 

ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

- ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

- ребѐнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации; 

- ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие; 

- ребѐнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

"спасибо" и "пожалуйста"; 

- ребѐнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

- ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится их 

выполнять в повседневной жизни; 

- ребѐнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребѐнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

- ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 
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ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными; 

- ребѐнок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

- ребѐнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребѐнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом 

слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

- ребѐнок способен рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан; 

- ребѐнок проявляет стремление к общению со сверстниками в 

процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; 

охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но 

и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

- ребѐнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков; 

- ребѐнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логические выводы; 

- ребѐнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 

достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет 

представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

- ребѐнок имеет представление о разнообразных представителях живой 

природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой 

природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, 

интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

- ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах 

пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность "вчера, сегодня, завтра", ориентируется от себя в 

движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

- ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства 

действия, поступки, события; 
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- ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные 

и изобразительные средства; 

- ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-

досуговой деятельности); 

- ребѐнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

- ребѐнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по 

ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в 

ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

- ребѐнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет 

интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их "действия" в режиссерских играх. 

 

 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к 6 годам): 

 

- ребѐнок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребѐнок проявляет осознанность во время занятий физической 

культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен 

проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

- ребѐнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями 

российских спортсменов; 

- ребѐнок владеет основными способами укрепления здоровья 

(закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное 

поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

- ребѐнок настроен положительно по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со 

взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 
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правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует 

уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребѐнок способен различать разные эмоциональные состояния 

взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на 

просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные 

представления; 

- ребѐнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; 

- ребѐнок владеет представлениями о безопасном поведении, 

соблюдает правила безопасного поведения в разных видах деятельности, 

демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром 

взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с 

незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

- ребѐнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в 

общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, 

слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребѐнок испытывает познавательный интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути 

решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и 

природном мире; 

- ребѐнок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребѐнок использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; способен к произвольным умственным 

действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными по 

величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве 

и времени; 

- ребѐнок знает о цифровых средствах познания окружающей 

действительности, использует некоторые из них, придерживаясь правил 

безопасного обращения с ними; 
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- ребѐнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в 

котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, еѐ 

государственные символы; 

- ребѐнок имеет представление о живой природе разных регионов 

России, может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 

представление об особенностях и потребностях живого организма, 

изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила 

поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

- ребѐнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельностью; различает 

виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; 

проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребѐнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; 

- ребѐнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, 

лепки, постройки, создает образы и композиционные изображения, 

интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует 

разнообразные материалы; 

- ребѐнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в 

игровой деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые 

образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

образовательной программы (к концу дошкольного возраста): 

 

- у ребѐнка сформированы основные психофизические и нравственно-

волевые качества; 

- ребѐнок владеет основными движениями и элементами спортивных 

игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

ребѐнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

- ребѐнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, 

ориентируется на местности; 

- ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
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- ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и 

может осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

- ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его; 

- ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 

- ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила 

поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

- ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать 

свои ценностные ориентации; 

- ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

- у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

- ребѐнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как 

ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

- ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребѐнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями; 

- ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные 

произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет 



 

 

41 

 

характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

- ребѐнок обладает начальными знаниями о природном и социальном 

мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, 

его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему; 

- ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы 

взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

- ребѐнок имеет представление о жизни людей в России, имеет 

некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира; 

ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания 

о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, 

классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

- ребѐнок имеет представление о некоторых наиболее ярких 

представителях живой природы России и планеты, их отличительных 

признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии 

живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения 

в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней; 

- ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных 

видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

- ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в 

процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 

- ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 
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- ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных 

творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах; 

- ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства 

для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать 

сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учѐтом 

игровой ситуации; 

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, 

выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для 

создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками; 

- ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки 

к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА - 

ПСИХОЛОГА 

 

     Содержание работы педагога-психолога ДОУ со всеми участниками 

образовательного процесса строится по основным направлениям 

деятельности: психологическая диагностика, психологическая коррекция и 

развитие, психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическое консультирование,  организационно-методическая 

деятельность, экспертная деятельность. 
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Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

 

 

2.1.1.Психологическая диагностика 

 

   Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия  уровня развития 

познавательных процессов, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирами требованиям общества. 

  Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

    Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Основные методы 

психодиагностики – тестирование,  наблюдение, беседа с применением 

проективных техник, приемов арт-терапии.  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающегося (с учѐтом 

особенностей нозологической группы) возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающихся; 

 изучение направленности детской одарѐнности; 

 изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и 
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склонностей, одарѐнности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей – мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 

оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-пелагическое изучение личности 

ребѐнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной 

среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям обучающегося. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Диагностика детей ДОУ 

проводится 2 раза в год: в начале и конце учебного года. 

 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

проводиться два раза в учебном году (в декабрь и апреле). Диагностика НПР 

проводится по методике, разработанной К. Л. Печорой, Г. В. Пантюхиной, Л. 

Г. Голубевой. 

Диагностика психического развития детей (3-6 лет) для прохождения 

ППк и выделения детей группы риска (по запросу родителей и педагогов 

ДОУ) проводиться в течении года. Для диагностики психического развития 

используются комплекты материалов для педагогов- психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений под ред. Н.Н.Павловой и Л.Д. 

Руденко экспресс диагностика в детском саду. 

Мониторинг  готовности детей к школьному обучению проводится два 

раза в учебном году (в начале года и в конце года). Результаты диагностики 

используются при составлении плана работы с детьми на учебный год,  в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях  и в консультировании 

родителей и педагогов.  

Изучение уровня готовности детей к школьному обучению 

осуществляется по следующим методикам: 

1. .Изучение уровня развития ребенка проводится с применением 

методики экспресс диагностик в детском саду Н.Н.Павловой и Л.Д. Руденко 

2. Изучение эмоционально-волевой сферы – с применением 

диагностической методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина 

3. «10 слов» (по А.Р. Лурия) - определение объема 

непосредственного запоминания вербального материала. 

4. Изучение уровня самооценки - методика  «Лесенка»  Дембо – 

Рубинштейн в модификации А.П Прихожан. 
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5.  Изучение  мотивов учения к школе Методика «определение 

мотивов учения» М.Р.Гинзбург 

6.  «Узнай фигуры» (по Ф.Е. Рыбакову) - определение объема 

кратковременной зрительной памяти.  

7.  «Последовательные картинки» (модификация Н.Я. и М.М. 

Семаго) - оценка возможностей установления связи событий, отраженных на 

серии последовательных картинок, и составления связного рассказа по 

выложенной последовательности.  серия из 4х картинок  

8. Методика Люшера - определение степени позитивного и 

негативного психического состояния. 

9. «Продолжи узор» (Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков) – 

определение уровня развития графического навыка. 

 

Психодиагностическое обследование проводится: 

 Для оптимизации образовательного процесса  и динамики 

развития детей в ОВЗ в ДОУ  с апреля по май проводится скрининг-

диагностика  воспитанников ДОУ на предмет  определения уровня развития  

познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление и др.) 

и эмоционально-личностной сферы.  

 В течение всего учебного года по запросам участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей) проводится 

дополнительная углубленная диагностика развития ребенка. 

 По завершению периода адаптации для вновь поступивших детей 

в ноябре-декабре проводится обследование детей на определение уровня 

адаптации к ДОУ (Лист адаптации). 

 Диагностическое обследование уровня психологической 

готовности к обучению к школе проводится в подготовительных к школе 

группах в апреле месяце. 

 

2.1.2. Коррекционно-развивающая деятельность 

 

     Коррекционная работа направлена на коррекцию нарушений 

развития различных категорий детей  и оказание им помощи в усвоении 

образовательной программы по результатам диагностического обследования 

и Заключений ППк. 

   Коррекционно-развивающая работа  проводится индивидуально и по 

подгруппам  с разной степенью регулярности в зависимости от поставленных 

задач.    

   Коррекционно-развивающая  работа с дошкольниками организуется 

при согласии родителей (законных представителей). 

   При выраженных нарушениях в развитии по решению ПМПК на 

дошкольника составляется Индивидуальный образовательный маршрут.  

Задачи КРР: 
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 выбор оптимальных для развития обучающегося 

коррекционно-развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями;  

 организация, разработка и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей 

в освоении образовательной программы и социализации;  

 коррекция и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, 

социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности;  

 коррекция и развитие психомоторной сферы, 

координации и регуляции движений;  

 создание условий, обеспечивающих развитие, 

обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной 

направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности;  

 создание насыщенной РППС для разных видов 

деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в 

том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребенку в случаях 

неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при 

условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в 

семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;  

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в 

жизни ребенка 

 

В соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (ФОП ДО) педагогом-психологом оказывается 

адресная психологическая помощь следующим целевым группам: 

     

  

Нормотипичные 

дети 

Оказание помощи и поддержки в осуществлении 

поиска и реализации ребенком новых способов 

сотрудничества с взрослыми, в которых возможно 
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проявление сильных сторон детского «Я». 

Создание условия для проявления 

самостоятельности, преодоления психоэмоционального 

напряжения и адаптации к условиям ДОУ. 

Сопровождение кризисов 3 и 7 лет 

Одаренные дети Определение вида одаренности, интеллектуальных 

и личностных особенностей детей, прогноз возможных 

проблем и потенциала развития;                 - вовлечение 

родителей в образовательный процесс и установление с 

ними отношений сотрудничества как обязательного 

условия поддержки и развития одаренного ребенка;  

Создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку, обстановки, 

формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности;  

Сохранение и поддержка индивидуальности 

ребѐнка, развитие его индивидуальных способностей и 

творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой;  

Формирование коммуникативных навыков и 

развитие эмоциональной устойчивости;  

Организация предметно-развивающей, 

обогащѐнной образовательной среды в условиях ДОУ, 

благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности.  

 

Частоболеющие 

дети 

Создание условий для успешной социализации, 

оптимизации межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Коррекция/развитие коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов. 

Снижение тревожности. 

-Помощь в разрешении поведенческих проблем. 

 

Дети билингва, 

дети мигрантов 

Развитие коммуникативных навыков, 

формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

Формирование уверенного поведения и социальной 

успешности; коррекцию деструктивных эмоциональных 

состояний, возникающих вследствие попадания в новую 

языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 
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Создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку. 

 

Дети с ОВЗ Предупреждение вторичных биологических и 

социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины;  

Формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий. Направления психологической 

коррекционно-развивающей деятельности согласно 

Заключению ПМПК.   

Дети и семьи в 

ТЖС 

Совершенствование умений, навыков, 

способностей, позволяющих ребѐнку идентифицировать 

свои мысли, чувства, поведение для установления 

доверительных отношений с другими. 

Способствование отреагированию негативных 

переживаний, связанных с травмой. 

Актуализация внутренних ресурсов самого ребѐнка, 

помогающих перерабатывать травматические 

переживания и снизить риски, связанных с развитием 

посттравматической симптоматики 

Дети и семьи в 

СОП 

Сопровождение процесса развития ребѐнка 

(профилактика и коррекция отклонений в развитии 

ребѐнка); 

-Проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на стабилизацию или 

налаживание детско-родительских отношений. 

 

Дети группы 

риска 

Коррекция /развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сферы; 

Помощь в решение поведенческих проблем; 

Формирование адекватных, социально-приемлемых 

способов поведения; 

Развитие рефлексивных способностей; 

Совершенствование способов саморегуляции. 

 

  

 

Включение ребенка из любой целевой группы в программу КРР, 

определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 
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сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей). 

 

2.1.3. Психологическое консультирование и психологическое 

просвещение 

 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

создание условий для повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, 

мозговой штурм, решение педагогических задач, круглый стол, дискуссия, 

семинар/семинар-практикум, педагогическая мастерская, создание кейса, 

памятки, буклеты.  

 Основные формы работы с родителями: мультимедийные 

презентации, родительский клуб «Растем вместе», родительские собрания, 

родительский тренинг, дискуссии, мастеркласс, круглый стол, 

информационные стенды (рубрики: «Советы психолога», «Ящик 

предложений», «Азбука для родителей», «Вопрос-ответ»), памятки, буклеты. 

 

 

Психологическое консультирование и психологическое 

просвещение 

Направления работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

С родителями 

Выступления на 

родительских собраниях 

В течение года 

 

 

Родительский клуб 

«Растем вместе»  

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

См. План работы 

Родительского клуба 

Практикум для 

родителей ЦИПР «Веселые 

пальчиковые игры для 

малышей» 

Декабрь 

 

См. 

Перспективный план 

на 2023-2024 учебный 

год 

Оформление 

информационных страничек 

«Уголок психолога» в 

каждой группе  

В течение года См.Перспективн

ый план на 2023-2024 

учебный год 

Консультирование 

родителей по результатам 

обследования детей 

В течение года  
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Консультирование 

родителей по 

индивидуальным запросам 

В течение года  

С педагогами ДОУ 

Оформление стенда 

педагога-психолога для 

педагогов 

В течение года См. 

Перспективный план 

на 2023-2024 учебный 

год 

Индивидуальные 

консультации по запросам  

В течение года   

 

 

2.1.4. Психологическая профилактика 

 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, обеспечить раскрытие его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Работа в рамках психопрофилактики предполагает предоставление всем 

участникам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем.  

1. Работа с детьми. Психологическая профилактика направлена на 

развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации 

детей, развитие познавательных и творческих способностей детей, 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие 

эмоциональной сферы, мотивационной. Работа с детьми проводится в 

форме групповых игровых сеансов с использованием 

здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих психофизическое 

и социальное благополучие детей в группе и нивелирование у них 

поведенческих проблем 

 

 

 

Направления работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации к ДОО. 

Проведение адаптационных 

и коммуникативных игр с 

воспитанниками группы 

раннего возраста и младших 

В течение года С использованием 

комплексов занятий с 

детьми от 1 года до 3 

лет, предложенных 

Маханевой, Рещиковой, 

Роньжиной 
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групп 

Проведение развивающих 

психопрофилактических игр 

(по подгруппам) с 

использованием 

игротерапии, сказкотерапии, 

психогимнастики. 

Октябрь – апрель С использованием 

программы психолого-

педагогических занятий 

с дошкольниками Н.Ю. 

Кружевой 

 

2. Работа с педагогами направлена на профилактику и создание в ДОУ 

благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное 

разрешение конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с детьми 

и родителями, профессиональный и личностный рост (см. Приложение 

«План работы с педагогами»).  

3. Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного 

поведения ребенка в семье, формирование доброжелательных доверительных 

отношений с ребенком, направленность на формирование полноценной 

личности ребенка (см. Приложение «План работы с родителями»). 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в общеобразовательных группах 

Работа по подгруппам с детьми проводится в форме тренингов, упражнений, 

игр, ситуаций 

 

Цель: развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации 

детей, развитие познавательных и творческих способностей у детей, 

развитие эмоциональной сферы, повышение мотивации к школьному 

обучению 

Младший  

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

 

- Адаптация 

детей; 

- осознание 

ребенком своего 

«Я», развитие 

положительных 

представлений о 

своем внешнем 

виде; 

- доброжелат

ельное 

- Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

психических 

процессов, 

моторики; 

- Доброжелат

ельное 

отношение к 

сверстникам, 

чувство 

- Коммуника

тивные навыки; 

- творческие 

и познавательные 

способности; 

- эмоциональ

ная сфера 

(знакомство с 

базовыми 

чувствами); 

- способност

- Готовность 

к школе 

(личностная и 

мотивационная); 

- Коммуника

тивные 

способности и 

социальная 

адаптация детей; 

- способност

ь к 
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отношение к 

сверстникам, 

чувство 

принадлежности 

к группе; 

- развитие 

общей и мелкой 

- моторики, 

памяти, 

воображения, 

- пространст

венных 

- представле

ний 

принадлежности 

к группе; 

- развитие 

общей и мелкой 

моторики, 

памяти, 

воображения, 

пространственны

х 

- представлен

ий 

ь к 

дифференциации 

эмоциональных 

состояний 

дифференциации 

эмоциональных 

состояний; 

- творческие 

способности и 

совершенствован

ие 

познавательных 

процессов 

 

 

  

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В РАМКАХ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА     

     

    Психолого - педагогический консилиум (ППк) организуется и 

функционирует в ДОУ на основании соответствующего Положения, которое 

разрабатывается, принимается педагогическим советом учреждения и 

утверждается директором. 

   Цель ППк состоит в  выявлении трудностей у воспитанников ДОУ, 

определении особых образовательных потребностей для реализации  

образовательной программы и проведения коррекционно-образовательной 

работы  с детьми.  

В рамках ППк педагог-психолог: 

 Осуществляет консультирование родителей и педагогов по 

вопросам оказания помощи детям в рамках ППк; 

 Приводит углубленную диагностику развития ребѐнка; 

 Отслеживает результаты коррекционно-развивающей работы; 

 Участвует в разработке индивидуальной образовательной 

траектории (маршрута); 

 Проводит коррекционно-развивающие занятия по рекомендациям 

ППк. 

 

В начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года  специалисты ППк, в 

том числе педагог-психолог проводят комплексное всестороннее 

обследование детей  с целью выявления детей с  особыми образовательными 

потребностями. 

     После этого проводится заседание консилиума и принимается 

решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-
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педагогической комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. На 

каждого дошкольника готовится пакет документов и характеристики с 

результатами обследования. После прохождения ребенком ТПМПК выдается 

протокол Заседания с рекомендациями по созданию для воспитанника 

специальных образовательных условий, тип группы и/или 

индивидуального образовательного маршрута и /или адаптированную 

образовательную программу. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

        

Для построения грамотной работы педагога-психолога используется 

кабинет педагога- психолога ДОУ, который также является частью 

развивающей предметно- пространственной среды ДОУ, обеспечивающий 

максимальную реализацию психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса. 

Кабинет педагога – психолога используется для: 

- проведения индивидуального консультирования родителей / 

законных представителей, педагогов; 

- проведения индивидуальных видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекционно-развивающие занятия); 

- для реализации организационно-планирующей (методической) 

функции. 

Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установлена в контексте 

общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа. 

В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны: 

 рабочая (личная, консультативная) зона психолога;  

 зона диагностической, коррекционно-развивающей работы, игровой 

терапии;  

 зона сенсорного развития;  

 зона релаксации. 

 Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

помещения МБДОУ. 

№ Вид помещения, его 

функциональное 

использование 

Оснащение 

1 Рабочая (личная,  Стол для педагога-психолога, 
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консультативная) зона 

психолога 

стеллаж, компьютерный стул, мягкие стуль, 

компьютер, принтер, магнитная доска. 

Папки-накопители по направлениям: - 

стимульный материал к занятиям;  

- методическая литература; 

 - диагностический инструментарий ; 

  - профилактические занятия; 

 - коррекционно-развивающие 

занятия;  

- бланки обследования;  

- документация психолога;  

- материал в работе. 

2 Зона 

диагностической, 

коррекционноразвивающей 

работы, игровой терапии 

Диагностируемый инструментарий. 

Картотека игр. Наглядно-дидактический 

демонстрационный материал по развитию 

эмоциональной сферы. Кукольный театр. 

Игровой парашют.  

 Зона сенсорного 

развития 

Деревянные пазлы. Деревянные игры-

шнуровки Музыкально-сенсорное 

оборудование. Конструктор деревянный, 

пластмассовый.  Разнообразный 

художественный материал: пластилин, 

фломастеры, маркеры, карандаши, 

акварель. 

 Зона релаксационная Сенсорные дорожки. Массажные 

мячики « Суджок». Тактильная игра 

«Рисуем на песке» с ящикомстолешницей с 

нижней подсветкой. Кресло-мешок. 

 

 

3.2. Документация учета деятельности и отчетности педагога-

психолога  

 

Все формы документации хранятся в архиве педагога-психолога в 

течение 3 лет. Документация педагога-психолога:  

1. Годовой план работы.  

2. График работы.  

4. Циклограмма 

5. Перспективный план  работы с родителями и педагогами. 

 6. Бланки (протоколы) психологических обследований.  

7. Заключения по результатам проведенных психодиагностических 

исследований.  

9. Представление педагога-психолога детей на ППК и ПМПК.  

10. Журнал учѐта видов работы.  
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11. Журнал диагностической работы.  

12. Журнал индивидуальной и групповой работы.  

13. Журнал консультаций.  

14. Аналитический отчет о работе педагога-психолога.  

15. Карта индивидуального психологического сопровождения ребенка-

дошкольника.  

16. Лист коррекционных занятий.
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3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Кабинет педагога- психолога является частью развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, которая обеспечивает максимальную 

реализацию психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

реализацию Образовательной программы ДОУ;   

учет возрастных особенностей детей;   

возможность трансформировать пространственную среду с учетом 

коррекционно развивающей ситуации;   

вариативность среды в целях организации коррекционно-игровых 

пространств - творческой деятельности, уединения;  свободный выбор 

детьми разнообразного дидактического материала, игр, игрушек, сенсорного 

оборудования.  

Развивающая среда выстроена с учетом принципов: насыщенности; 

трансформируемости; полифункциональности; вариативности; доступности; 

безопасности.  

Образовательное пространство оснащено средствами коррекции, 

развития и воспитания на основе использования дидактическими 

материалами и пособиями, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в целях обеспечения:  разнообразных видов 

деятельности детей:  

игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности 

всех воспитанников; детского экспериментирования с материалами (в т.ч. 

песком и водой);  двигательной активности, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх;  эмоционального 

благополучия детей, их охраны жизни во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

возможности самовыражения детей на основе удовлетворения их 

интересов;  разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (полифункциональность):  

детскую мебель, модули, ширмы, природные материалы;  

периодическую смену игрового материала в целях стимулирования игровой, 

двигательной, познавательной и исследовательской активности детей;  

исправность и сохранность материалов и оборудования в целях безопасности 

их использования. 

 

3.4. Периодичность и длительность проведения индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной и развивающей работы 

 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий 
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 группа раннего возраста Не более 10 минут 

младшая группа Не более 15 минут в день 

средняя группа Не более 20 минут в день 

Старшая группа Не более 25 минут в день 

Подготовительная группа Не более 30  минут в день 

 

Согласно, утвержденному графику работы педагога-психолога, 

коррекционно-развивающие занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю. 

Основное внимание уделяется изучению эмоционально-волевой сферы 

и личности ребенка, развитию его познавательных функций, адаптационным 

процессам, особенностям взаимоотношений в группе между сверстниками, 

взрослыми и в семье. 

Результаты обследования служат основанием для определения основных 

направлений работы педагога-психолога в текущем учебном году. 

 

 

График работы педагога-психолога (0,5 ставки) 

День 

недели 

время направление деятельности 

Вторни

к 

08.30 – 

17.00 

Занятия с детьми. 

Робота с документацией. 

Консультирование родителей. 

Консультирование педагогов. 

Среда 15.00– 

17.00 

Занятия с детьми 

Четверг 8.30 – 

17.00 

Занятия с детьми. 

Робота с документацией. 

Консультирование педагогов. 

Рабочая неделя 18 часов. 

 

 

3.5. Методическое оснащение программы по направлениям работы 

педагога-психолога 

 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. – М., 2003.  

2. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка развития ребенка по 

программе «Успех»: диагностический журнал. Вторая младшая группа / 

Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2012.  
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3. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов / Е.С. Анищенкова. – М., 

2006. 

 4. Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя детского сада. – М., 

1991. 

5.Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей – лет: Пособие-конспект для практических 

работников ДОУ / Авт.-Сост. И.А. Пазухина. – СПб., 2010. 

6. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

диагностический журнал. Вторая младшая группа / авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013.  

7. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ. – СПб., 2013.  

8. Кравченко Л.В. Формирование у старших дошкольников позитивной 

мотивации к обучению через сказкотерапию // Справочник 

педагогапсихолога, 2013. - № 1. С. 37-45.  

9. Кравченко Л.В. Формирование положительного эмоционального 

отношения к школе // Справочник педагога-психолога, 2014. - № 10. – С. 73-

78.  

10. Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: диагностический журнал. Вторая младшая группа / авт.-сост. 

Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013.  

11. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ. – СПб., 2013.  

12. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Козлова И.А. 70 развивающих 

занятий для дошкольников 3-4 лет. – СПб., М., 2011.  

13. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет. – СПб., М., 2012. 
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