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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно 

определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО 

в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий 

контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый 

выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 

областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит 

на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого 

«фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересами и склонностями. 

Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными 

побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 

определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 

характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

– побуждений, мотивов и интересов; 

– сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

– способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

– результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

– элементов творчества. 

 
Рабочая учебная программа психологического сопровождения образовательного 

процесса дошкольного образования раскрывает организацию и содержание деятельности 

педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. В основу разработки рабочей программы 

положен принцип амплификации детского развития (А.В.Запорожец), который в современных 

условиях развития дошкольного образования 



обеспечивает возможности как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так 

и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

В рабочей программе представлена технология психологизации образовательного процесса 

в ДОО, разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

Психологизация – это процесс интеграции психологических знаний в образование на всех 

его уровнях. 

Основные принципы психологизации дошкольного образования: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не 

просто продуцировать готовые знания, полученные для взрослого. Принцип интеграции 

основывается на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо 

для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка- 

дошкольника (А.В.Запорожец, В.Т.Кудрявцев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин). Интегрирование 

разного содержания, разных видов деятельности детей и форм организации образовательного 

процесса соответствует характеру восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования 

децствительности, свойственному дошкольникам. 

2. Вариативность и свобода выбора образовательного маршрута, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого- педагогические 

основания для личностно ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 

ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления 

(сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно- 

исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что противостоит 

традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми культурных практик 

приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, 

творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход 

позволяет сформировать важное психологическое новообразование дошкольного возраста – 

субъектную позицию. 

Рабочая учебная программа по реализации психологического сопровождения 

образовательного процесса (далее Программа) разработана в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами в системе дошкольного образования и локальными актами 

ДОУ. 

Рабочая учебная программа педагога-психолога обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Необходимость организации психологического сопровождения в образовательном 

учреждении подчеркивается в документах, определяющих государственную политику в области 

образования, в которых указываются меры, направленные на обеспечение доступности и 

качества образования: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Статья 27. Структура 

образовательной организации. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Необходимость создания психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы. 

Необходимость оказания помощи детям, имеющим проблемы, предполагающая 

комплексный подход и особые условия для работы специалистов особой квалификации, нашла 

свое практическое воплощение в психологическом сопровождении. 



Психологическое сопровождение представляет собой ответ науки и практики на требования 

общества гарантировать помощь и поддержку любому ребенку, оказавшемуся в ситуации, 

создающей угрозу его развитию и здоровью. 

Сопровождение является особой формой осуществления пролонгированной 

психологической помощи. Отличительной особенностью его является не «исправление 

недостатков и переделка», а рост и раскрытие внутреннего потенциала, активизация внутренних 

ресурсов по решению проблем для сохранения психического здоровья и полноценного развития 

личности ребенка. 

Деятельность психолого-педагогического сопровождения направлена на обеспечение двух 

согласованных процессов: 

 индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении; 

 системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 
проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 

Индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении предполагает 

создание условий для выявления потенциальной и реальной «групп риска» (то есть детей, 

находящихся под воздействием одного или нескольких факторов риска) и гарантированную 

помощь тем детям, которые в ней нуждаются. 

Системное сопровождение осуществляется педагогам - психологом в нескольких 
направлениях: 

 участие в разработке и реализации программ развития образовательных 
систем с учетом создания более благоприятных условий для развития детей; 

 создание профилактических мер и развивающих занятий, направленных на 
преодоление проблем, характерных для многих детей. Эти занятия проектируются с учетом 
специфики понимания сути проблемы и возможности ее разрешения. 

Наиболее эффективно задача психолого-педагогического сопровождения решается при 

условии включения всех членов образовательной деятельности в процесс сопровождения 

развития детей. 

Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ такова, что весь 

коллектив сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий для 

благоприятного развития дошкольников. 

Сопровождение развития ребенка направлено на всестороннее развитие его задатков и 

способностей. Эффективность образовательной деятельности во многом зависит от уровня 

знаний педагогом своих воспитанников, умения осуществлять дифференцированный подход к 

ним. Эту задачу помогает решить всесторонняя диагностика, которая дает возможность получать 

данные о характере и динамике психологического развития, о личностных особенностях ребенка, 

о состоянии эмоционального благополучия. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

ДО:  

– поддержки разнообразия детства; 

– сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 
детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

– создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

– содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

– приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

– формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
через его включение в различные виды деятельности; 

– учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога- 

психолога. 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса направлено, с одной стороны, 

на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - 

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Создание условий для социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребенком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

3) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей, установление правил взаимодействия в разных ситуациях: для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со  сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 
- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности, организацию видов деятельности, способствующих 
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей, поддержку спонтанной игры детей, 
ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства, оценку индивидуального 
развития детей. 

Создание условий для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей 

Осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Использование результатов психологической диагностики для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами во многом опирается на результаты, 

полученные в ходе диагностики. После диагностики дошкольников выпускных групп педагог- 

психолог обсуждает с педагогами каждого ребенка, выстраивает план совместной 



коррекционной и педагогической работы с тем, чтобы ко времени проведения повторной 

диагностики все дети достигли среднего уровня готовности к школе. Аналогичные встречи 

проводятся и с педагогами других групп. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Прием детей в автономное учреждение осуществляется с 1 года 6 месяцев. МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №5 «Мечта» укомплектовано 16 группами, с общим количеством 

воспитанников – 320 человек, из них: 

- 6 группа для детей раннего возраста; 

- 10 групп для детей дошкольного возраста. 

 
Группы Группа 

общеразвив. 

направленности 

для детей 

1,5-3-х лет 

Группа 

общеразвив. 

направленности 

для детей 

3-4-х лет 

Группа 

общеразвив. 

направленности 

для детей 

4-5-ти лет 

Группа 

общеразвив. 

направленности 

для детей 

5-6 лет 

Группа 

общеразвив. 

направленности 

для детей 

6-7 и лет 

Кол-во 10 2 2 1 1 

 

Комплектование групп может быть, как одного возраста, так и разных смежных возрастов 

(разновозрастные группы) на основании Устава учреждения и Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом МО и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014). 

Наполняемость групп рассчитана в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 составляет: - от 

2 до 3 лет -20 детей (2,5 кв. м на 1 ребенка) 

- от 3 до 7 лет – 24 ребенка (2, 0 кв. м на 1 ребенка). 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей 

 

Детский 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 осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях Организации (группы). 

 

Ранний возраст 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие. У 2-х летних детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по 

имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

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

3-х лет. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 



рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. В 

ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания 

- очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно- 

действенная. 

Художественно-эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее доступными видами 

изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него 

ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 

предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее 

линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 



как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

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

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10— 

15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий 

и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 



взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 



К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

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

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 



доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло- 

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 



величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

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

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 

обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 



самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

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

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

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

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

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

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

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

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому- то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

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

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

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

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

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

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

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

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

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

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

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

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 



для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

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

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

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

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

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

обдумывать его до начала деятельности. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

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

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

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

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

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

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

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

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

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

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 



1.1.5. Характеристики детей с задержкой психического развития 

 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в 

развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического 

возраста. Это достаточно редкое и непродолжительное по времени состояние. Часть детей с 

небольшой задержкой развития не выявляется до тех пор, пока они не пойдут в школу и не 

столкнутся с учебными нагрузками. Тяжелые формы умственной отсталости диагностируются 

уже при рождении или немного после него. В большинстве случаев это следствие поражения 

нервной системы, кроме того такие дети могут иметь и другие проблемы со здоровьем. Дети со 

средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в течении своих 

дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и 

поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, 

становятся только шире. 

Недостатком способности к умственному восприятию и переработке внешней информации 

ребенка с задержкой развития является плохая память, несообразительность, проблемы 

внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память есть 

способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько минут 

или часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной 

несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше времени на 

запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем 

их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой 

развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, 

так же как и их сверстники. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР 

ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в 

этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную 

задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения 

задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития 

имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь 

на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают 

трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с 

вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний 

и навыков. 

Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно 

повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с ЗПР часто испытывают трудности с 

использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от 

той, где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных детей 

без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний и 

навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса 

к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, 

в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, 

ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного 

результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже 

не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети 

с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. 

Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают 

контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. 

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. 

Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности 

самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это 



характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, 

ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже 

собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. В целом, чем 

сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся 

во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими 

как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные 

подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения 

качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем 

базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим 

навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое 

развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с 

окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному 

общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, 

являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной 

жизни. 

Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 

современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. При 

своевременной диагностике, правильном лечении и профессиональной коррекции нарушений, 

дети с диагнозом ЗПР способны к сильному рывку в умственном развитии и приобретении 

поведенческих навыков, а далее, нормальному проживанию в обществе, в течении дальнейшей 

жизнедеятельности. Они вполне способны к получению образования и профессии, а будучи уже 

взрослыми, развивают великолепные социальные и коммуникативные навыки. 

 
1.1.6. Характеристика современной социокультурной среды ребенка 

 

Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, своих сверстников и друзей, 

желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник ориентирован на 

познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, 

своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек 

зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети 

ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности – 

они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой 

им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной литературной. Но, в отличие от 

сверстников прошлых лет, он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что 

ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире 

в разные сферы жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только дошкольнику 

и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он 

теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 

действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для него 

потребности. Поэтому, детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и 

интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; 

ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; 

ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом 

рассуждает. 

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды 



деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской 

деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть 

объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как 

экспериментирование, создание микро и макро-проектов, коллекционирование, импровизация 

современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности и 

свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в Программе. 

Социокультурная среда образования - это совокупность взаимосвязанных экономических, 

социальных и культурных отношений к образованию, наличие и содержание которых позволяет 

ему продуктивно действовать и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, 

изменяться и, в свою очередь, влиять на социальные процессы. 

Социокультурная среда современного ребенка, таким образом, понимается как 

многомерное иерархически построенное системное образование, включающее в себя следующие 

элементы: 

Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 
информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) // агрессивность 

доступной для ребенка информации. 

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью // разностность иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения // нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям // формирование 
уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

Быстрая изменяемость окружающего мира //новая методология познания мира 

//овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

Быстрая изменяемость окружающего мира // понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации // отбор содержания дошкольного образования // усиление роли 
взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 
для здоровья факторов // негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и 

психическое // возрастание роли инклюзивного образования // влияние на формирование 
у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
1.1.7. Характеристика специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Региональные особенности территории (национальные, культурные, 

климатические) 

При организации образовательной деятельности в образовательной организации 
учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

- ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

- в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с условиями 

жизни, промыслами народов ханты, манси; 

- округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. 

Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были важнейшим 

фактором, влияющим на его здоровье. Город Нижневартовск, на территории которого находится 

образовательная организация, относится к гипокомфортным территориям, с умеренно суровым 

климатом, с интенсивным природным и нарастающим техногенным прессингом на здоровье 

людей. 

Для ХМАО - Югры характерны агрессивные погодные условия, главными качествами 

которых являются быстрая динамика барометрического давления, влажности, температуры 

атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По количеству солнечной радиации округ 

значительно превосходит европейскую часть территории России в тех же широтах. В ХМАО – 



Югра сформирован резко континентальный климат. В зимние месяцы температура воздуха 

может понижаться до - 45ºС - 50ºС. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180- 

200 дней, практически с конца октября и до начала мая. 

В содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только получение 

воспитанниками необходимых знаний о здоровье и способах построения здорового образа жизни 

в условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих использовать полученные 

знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях севера, в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья 

детей, проживающих в условиях севера, является одной из актуальных проблем современной 

медицины и педагогики. 

Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и 

способствует созданию иной модели, образа жизнисобственным ритмом, привычками и 

особенностями. Эти особенности учитываются при организации жизни детей в дошкольной 

организации. Прежде всего, к ним относятся: 

- трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к 

условиям детского сада одновременно); 

- негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 
- существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха); 

- короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом 

помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

- состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; 

- возникновение естественных движений. 

В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от продолжительности 

светового дня, график прогулок может быть изменен (прогулка либо сокращается, либо вовсе 

отменяется). 

Известно, что север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На 

них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и 

жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с 

заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. 

У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, 

существенное отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и 

своеобразие формирования познавательной деятельности. При построении образовательного 

пространства учитываются данные факторы. 

 

1.1.8. Направленность Программы 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану 

и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог современной ДОО создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 

продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой 

цели – охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОО, педагог-психолог 

включается в образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 



– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

– использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия (ФЗ «Об образовании в 

РФ», ст. 34, п. 1.9); 

– построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей 

программе, – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

– определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

– предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

– создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

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

психолого-педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

ФГОС ДО прописывает следующие целевые ориентиры дошкольного образования: 

целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 



искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 



музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Ранний возраст. 

Дети становятся самостоятельнее; интересуются окружающими предметами и активно 

действуют с ними. Эмоционально вовлечены в действия с игрушками, стремятся проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. Ориентируются в величине, форме и 

цвете предметов. С помощью взрослого собирают пирамидки, картинки из 2-4 частей. Могут 

соорудить постройки из кубиков. 

Знают предметы ближайшего окружения, назначения бытовых предметов и умеют 

пользоваться ими (расческа, ложка). Стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Стремятся к общению со взрослыми, активно повторяют за ними движения и действия. 

Проявляют интерес к сверстникам. 

Владеют активной речью, включенной в общение. Могут обращаться с вопросами и 

просьбами. Понимают речь взрослых. Знают названия окружающих предметов и игрушек. 

Активно пытаются строить предложения. 



Проявляют       интерес к          песням, стихам, потешкам; рассматривают 

картинки,       эмоционально откликаются на прочитанные произведения. 

У детей хорошо развита моторика, они стараются осваивать новые виды движений 

(прыжки, бег, перешагивание, лазание); играют в простые хороводные игры. 

Любят рассматривать яркие иллюстрации из книг. Учатся правильно держать карандаш, 

кисть. Могут самостоятельно рисовать линии, полоски, кружки. Проявляют интерес к лепке из 

пластилина. Могут с помощью взрослого выполнять аппликацию из готовых бумажных 

заготовок. 

Проявляют интерес к музыкальным произведениям, стремятся действовать под музыку. 

 

Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет 

Дети различают цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, используют в своей речи 3—4 из них. Активно пользуются числами 

(1,2, 3), словами «сначала — потом», «утром — вечером»; поясняют последовательность 

действий. 

Знают фигуры и их названия (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), 3—4 могут 

назвать сами. Проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам, 

рассматривает, обследует предметы. 

С помощью взрослого сравнивают предметы по 1—2 признакам, выделяют сходство и 

отличие. Подбирают пары, группируют по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу); осваивают приемы наложения и приложения. 

Ориентируются в пространстве групповой комнаты, на участке детского сада, понимают 

слова, указывающие направления: впереди, вверху, сзади, внизу, сбоку, справа, слева. 

Дети учатся правильно произносить гласные и согласные звуки; используют в собственной 

речи: названия предметов и объектов близкого окружения, их назначение, действия с ними, ярко 

выраженные части и свойства; названия предметов и действий. 

Осваивают умения пользоваться системой окончаний для согласования слов: 

согласовывают прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; единственное и 

множественное число предметов. 

Совместно с воспитателем учатся строить сложные предложения, употребляя союзы. 

Дошкольники осваивают умения использовать формы речевого этикета. 

Заучивают стихи, потешки, песенки, доступные своему возрасту. 

Дети знакомятся с предметами ближайшего окружения и их назначением. 

Осваивают культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Через игровые 

ситуации узнают о профессиях людей, необходимых для них атрибутах. Учатся обыгрывать 

простые бытовые сюжеты («Семья», 

«Больница»). Дети учатся наблюдать, сравнивать, обследовать свойства и качества 

окружающих предметов, используя сенсорные эталоны. 

Осваивают навыки безопасного поведения в быту и в природе. 

Дети знакомятся с разными изобразительными материалами (пластилин, глина, краски, 

карандаши, мелки и т. д.); со свойствами бумаги. Учатся пользоваться инструментами (кисти, 

ножницы, клей). Знакомятся со способами создания простых изображений и предметов. 

Развивают умения «украшать» готовые бумажные заготовки. 

Дети учатся конструировать из готовых геометрических форм. 
На музыкальных занятиях разучивают танцевальные движения, ритмические игры, 

хороводные игры и песни. 

Дети осваивают основные виды движений; учатся прыгать, бегать, выполнять простые 

упражнения и играть в подвижные игры. 

 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет. 

Дети различают и называют цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; два-три оттенка цвета. 

Считают до 5—6, обозначают количество числом и цифрой (от 1 до 5, 6). 

Сравнивают предметы, выделяя признаки отличия и сходства по двум-трем качествам, 

подбирают предметы в группу преимущественно на основе зрительной оценки (по цвету, форме, 



размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описывают предмет, называя 3—4 основные свойства. 

В ходе обследований осваивают основные эталонные характеристики предметов. 

Осваивают назначение основных органов и частей растений, животных, человека, 

хорошо знакомых детям, узнают основные потребности знакомых детям растений и 

животных и собственные потребности. 

Дети продолжают знакомиться с предметами ближайшего окружения и их назначением. 

Закрепляют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

У них формируются представления о профессиях на основе ознакомления с конкретными 

видами труда. 

Дети учатся наблюдать, сравнивать, обследовать свойства и качества окружающих 

предметов, используя сенсорные эталоны. 

Осваивают навыки безопасного поведения в быту и в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

Дети осваивают умения диалогической речи: в разговорном общении пользуются (с 

помощью воспитателя) разными типами предложений в зависимости от характера поставленного 

вопроса. 

Осваивают умения монологической речи: составляют описательные рассказы (5—6 

предложений) о предметах, рассказы из личного опыта; самостоятельно пересказывают 

литературные         произведения,      воспроизводят    текст по иллюстрациям; 

сочиняют повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составляют 

описательные загадки и загадки со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах 

живой и неживой природы. Осваивают и используют в речи новые слова (названия предметов, 

материалов, видовые понятия и т.д.). Дети овладевают произношением наиболее трудных звуков 

— свистящих, шипящих; Учатся говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы; 

эмоционально,      выразительно     читать        стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости отсодержания стихотворения. У детей 

формируется умение отбирать изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом (при помощи педагога). 

Дети учится правильно использовать ножницы (удерживать в пальцах), разрезать бумагу. 

Развивается умение использовать разные приемы лепки, аппликации и конструирования. 

Осваивают элементы танцев, ритмопластики. Заучивают песни, ритмические игры и упражнения. 

Развиваются основные виды движений; дети учатся прыгать, бегать, плавать, выполнять 

простые упражнения и играть в подвижные игры. 

 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 

Дети имеют представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеют представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремятся применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Отражают свои 

впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывают, изображают, воплощают образы в 

играх, разворачивают сюжет и т. д.). 

Дети овладевают умениями сравнивать, упорядочивать и классифицировать объекты на 

основе выделения их существенных свойств: формы, размера, объема, массы, расположения в 

пространстве, временных длительностей и отношения объектов. Овладевают умениями 

пользоваться числами и цифрами (до 10) с целью обозначения количества и сравнения по числу 

с использованием цифр. Измеряют расстояние (длину, ширину, высоту объекта), фиксируют 

результаты числом с целью дальнейшего сравнения объектов и использования результатов в 

практической деятельности (при изготовлении поделок, рисовании, конструировании). 

Обогащается игровой опыт детей. Дети самостоятельно организуют игры, распределяют 

роли, обговаривают сюжет. Проявляется самостоятельность и интерес в играм-экспериментам, 

опытам. Дети доброжелательно относятся к окружающим и сверстникам, свободно общаются. 

Ориентируются на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах с 

взрослыми. Знают название своего города и страны, ее государственные символы, испытывают 

чувство гордости своей страной. 

Дети знают о профессиях и взаимосвязях между ними, содержании труда в соответствии с 



общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. Самостоятельны в самообслуживании; 

охотно участвуют в разных видах повседневного труда 

Достаточно хорошо владеют устной речью, имеют богатый словарный запас; могут 

выражать свои мысли и желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний. Могут выделять звуки в словах, строить предложения. У них складываются 

предпосылки грамотности. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, пересказывают литературные 

произведения, правильно передавая идею и содержание, используя прямую и косвенную речь, 

пересказывают произведение по ролям, по частям. 

Упражняются в правильном звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов. 

Продолжают развиваться все виды движений; дети прыгают, бегают, учатся плавать, 

выполнять основные виды движений и упражнений. В двигательной деятельности проявляют 

хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Способны организовывать 

игры и соревнования. 

Проявляется устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Дети интересуются проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве. Различают, 

называют, группируют знакомые произведения искусства по видам, предметы народных 

промыслов — по материалам, содержанию. Понимают и поясняют некоторые отличительные 

особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Любят рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по 

собственной инициативе рисуют, лепят необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера. 

Дети музыкально эрудированы, имеют представления о жанрах музыки. Проявляют себя в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет 

Дети физически развиты. Результативно, уверенно, мягко, точно выполняют физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляют быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Проявляют постоянно самоконтроль и самооценку. Стремятся к 

лучшему результату, осознают зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом, стремятся к физическому совершенствованию. 

Знакомы с правилами здорового образа жизни; безопасного поведения; понимают, как 

вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. 

Хорошо ориентированы в правилах культуры поведения, владеют разными способами 

культурного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. 

Проявляют познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране, других странах и многообразию народов мира. 

Имеют представления о школе, стремятся к будущему положению школьника, выражают 

желание овладеть самостоятельным чтением, проявляют познавательную активность. 

Дети имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего. 

Дети проявляют интерес к предметам окружающего мира, пытаются установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

Владеют системой эталонов, соотносят свойство предмета с эталонным, выделяя сходство 

и отличие. 

Интересуются изучением природного мира, высказывают догадки, размышляют о причинах 

природных явлений, организуют и осуществляют познавательно- исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. Сосчитывают предметы в пределе 10 и 

с переходом через десяток, владеют составом чисел из двух меньших. 



Составляют разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решают 

логические задачи, задачи на ориентировку в пространстве. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Дети владеют всеми средствами 

звукового анализа слов, определяют основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), место звука в 

слове. Проявляют интерес к чтению, самостоятельно читают слова. 

Самостоятельно используют освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь- рассуждение). 

Пересказывают литературные произведения (с опорой на иллюстрации), составляют 

рассказы, сказки. 

Дети проявляют устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве. Называют, узнают, описывают некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. 

Умеют рисовать, лепить, выполнять аппликации и конструировать, используя 

разнообразные материалы и инструменты. Могут создавать иллюстрации к знакомым 

литературным произведениям. 

Знают музыку разных композиторов; различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, ритм). Проявляют себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках 

 

1.2.4. Система психологической диагностики 

 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого- педагогической диагностики 

(или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

«Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных 

результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

«Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по 

запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

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

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического 

статуса, социальной ситуации развития. 

«Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (6–7 лет 



– конец учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению 

в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

«Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов ДОО в соответствии с «Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 
реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога. 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 

1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в пределах 

одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, методики сбора 

данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов дошкольного 

возраста. Такой подход позволит составить историю развития ребенка в образовательных 

условиях. 

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии 

каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие процесс 

становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе 

их использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 

осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию 

внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, 

эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодействие 

взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

– не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

– исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

– давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

– создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы таким 

образом, чтобы: 

– позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельности, 

в которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь 

диагностической и образовательной работы; 

– результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но и, 

в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные потребности 

каждого воспитанника; 

– совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не только 

сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т. 

п.), но и составить целостное представление о развитии личности ребенка. 

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

технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых составляет содержание его 

развития и образования. 

7. Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, а также 

методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

 
1.2.5. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации основной общеобразовательной программы; 



- достижение необходимого уровняпсихолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Ожидаемые результаты реализуемой программы: 

- Преодоление стрессовых состояний у детей младшего возраста в период адаптации к 

детскому саду. 

- Повышение уровня познавательных процессов и интеллектуальной сферы дошкольников. 

- Повышение уровня коммуникативных умений дошкольников. 

- Психофизиологическая и интеллектуальная готовность выпускников МАДОУ к обучению 

в общеобразовательной школе. 

- Повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

 Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в год) – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению 

ими программы по всем направлениям развития детей; - это результаты мониторинга. 

 Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к 

школе группе. 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности 

детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах 

личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного 

учреждения. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(предметов и вещей, отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации; 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений; соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные 



на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим. В зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач. Ребенок предлагает собственный 

замысел и воплощает его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях, об обществе, его культурных 

ценностях, о государстве и принадлежности к нему, о мире; 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Перспективы развития 

Данная программа не исчерпывает все аспекты проблемы психологического развития детей 

дошкольного возраста. Полученные результаты являются основой для дальнейшей работы по 

данным направлениям. Перспектива заключается в более детальной разработке преемственных 

связей между дошкольным образовательным учреждением и начальным звеном 

общеобразовательной школы. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрен система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 

- карты развития ребенка (Приложение  ). 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание психологического сопровождения образовательного процесса 

 

 Работа с детьми 

Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия ребенка. 

Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

 Работа с педагогами 

Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий 

(по плану ДОУ). 

Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики 

(в течение года). 

Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

 

 Работа с родителями 

Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по 

запросу, плану педагога-психолога). 

Просветительская работа среди родителей. 

Организация и проведение тренингов, семинаров. 

 

Программа носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития высших 

психических функций), коррекционный и профилактический характер (предупреждение 

социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных проблем). 

Эффективность предлагаемых приемов коррекционной и развивающей работы возможна только 

при систематическом и раннем их применении, с учетом дифференцированного подхода в 

зависимости от структуры нарушенного развития. Успех работы определяется сотрудничеством 

специалистов и родителей (И. Ю. Левченко). 

 

Образовательная 

область 

Раздел программы Задачи 

социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Социализация» приобщение к элементарным общепринятым 

нормам        и        правилам    взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в   том числе 

моральным), формирование гендерной, семейной 

принадлежности 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми 

физическое развитие «Здоровье» сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 



познавательное 
развитие 

«Познание» формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

 

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического процесса: 

3-4 года - эмоциональная сфера, восприятие (зрительное, слуховое, тактильное) 

4-5 лет - эмоциональная сфера, восприятие, внимание 

5-6 лет - эмоциональная и коммуникативная сферы, словесно-смысловая память 

6-7лет - личностная и волевая сферы, внутренние умственные операции. Использование 

всех анализаторов, обогащение развивающей среды сенсорным оборудованием способствуют 

развитию дошкольников. 

Форма проведения занятий - подгрупповая, индивидуальная. Комплектация групп и 

продолжительность занятий зависит от возрастной категории и выявленных проблем развития. 

 

Возраст Кол-во детей в группе Время занятия 

3 - 4 года 3-5 человек 15 минут 

4 - 5 лет 4-5 человек 20 минут 

5 - 6 лет 4-6 человек 25 минут 

6 - 7 лет 5-6 человек 30 минут 

 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений педагога-психолога. 

Занятия проводятся в помещениях кабинет педагога-психолога, в том числе с сенсорным 

оборудованием с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

 

№ 
п/п 

Название работы Условия 
проведения 

Срок 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1. Индивидуальная 
и подгрупповая 
работа по развитию 

эмоциональной, 

социально- 

личностной 

сферы детей от 4 до 

6 лет 

Совместная 
деятельность с 

педагогом- 

психологом. 

Октябрь – 
апрель 

Развитие эмоциональной и 

социально-личностной сферы 

детей. 

Коррекция выявленных 

проблем. 

2. Индивидуальная 
и подгрупповая 

работа по развитию 

познавательной 

сферы детей групп 

от 5 до 7 лет. 

Совместная 
деятельность с 

педагогом- 

психологом. 

Октябрь – 
апрель 

Развитие познавательной 
сферы детей. Коррекция 
выявленных проблем. 

3. Подгрупповая 

работа с детьми 

подготовительных 

групп. 

Совместная 
деятельность с 

педагогом- 

психологом. 

Ноябрь - 

апрель 

Развитие эмоциональной 

сферы, коммуникативных 

способностей детей. Развитие 

интеллектуального 

потенциала повышение 

мотивации к 

обучению. 

4. Индивидуальная 

работа по 

адаптации детей, 

поступивших в 

ДОО. 

Совместная 
деятельность с 

педагогом- 

психологом. 

Сентябрь- 

декабрь 

Адаптация детей к условиям 

ДОО. 



Структура занятий: 

Психологический настрой на занятие и ритуал прощания являются важным моментом 

работы с группой, позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и 

принятия, что в свою очередь важно для плодотворной работы. Разминка - упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей, средство воздействия на их эмоциональное состояние, 

уровень их активности, выполняет важную функцию настроя на продуктивную, групповую 

деятельность. В разминку включены методы двигательной (моторной) коррекции, этюды, 

здоровьесберегающие игры и упражнения направленные на формирование и коррекцию базовых 

сенсомоторных (одновременных и реципрокных) взаимодействий, сохранение психического и 

физического здоровья. Их можно проводить не только в начале занятия (в кругу), но и между 

отдельными упражнениями в случае, если есть необходимость изменить актуальное 

эмоциональное состояние детей, поднять их настроение, или напротив, снять чрезмерное 

возбуждение. 

Основной блок представляет собой совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на формирование операционального обеспечения вербальных и 

невербальных психических процессов, решение задач развивающего или психокоррекционного 

комплекса. Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно 

и на развитие познавательных процессов, и на формирование социальных навыков, и на 

динамическое развитие группы. Последовательность упражнений предполагает смену 

статической позы ребенка, чередование длительности и смену психофизического состояния 

ребенка от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

Психологическая разгрузка с использованием оборудования сенсорной комнаты, где с 

помощью различных элементов создается ощущение комфорта и безопасности. Это способствует 

быстрому установлению теплого контакта между специалистом и детьми. Спокойная цветовая гамма 

обстановки, мягкий свет, тихая нежная музыка - все это создает ощущение покоя, умиротворенности. 

Рефлексия занятия. Предполагает ретроспективную оценку занятия в двух аспектах: в 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и в 

смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, т.е. дети дают эмоциональную обратную 

связь друг другу и педагогу-психологу). Рефлексию также можно отобразить цветописью 

настроения или выбором пиктограммы. 

Предлагаемые игры и игровые задания направлены на развитие психофизических функций, 

а также определенных личностных качеств (нравственно-волевых, самоконтроля, 

самоорганизованности, навыков общения). 

Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В тоже время в 

пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы сложные чередовались с легкими. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. 

На основе «Азбука общения» Л.М. Шипицыной, О.В. Защиринской, А.П. Вороновой, Т.А. 

Ниловой (практический курс обучения основам коммуникации детей дошкольного возраста) 

были разработаны: циклы занятий для детей среднего и старшего дошкольного возраста по 

развитию социально-коммуникативной сферы, планирование к данным циклам занятий. 

Программа направлена на создание условий для развития общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

 

2.2. Описание психологической коррекции нарушений развития детей 

 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №5 «Мечта» укомплектована 1 группа компенсирующей 

направленности с общим количеством воспитанников – 10 человек. В данной группе реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта», 

разработанная в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, является нормативно- управленческим документом, который 



разработан дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 

Реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№5 «Мечта». 

В соответствии с заключениями Территориальной психолого-медико- педагогической 

комиссии города Нижневартовска для детей с ОВЗ, детей-инвалидов разрабатываются 

индивидуальные адаптированные образовательные программы развития обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Целью индивидуальных адаптированных образовательных программ является оказание 

помощи в коррекции недостатков развития, преодолении трудностей усвоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

задержкой психического развития — обеспечение выполнения требований ФГОС обучающегося 

с интеллектуальными нарушениями. 

Одно из направлений коррекционно-развивающей работы индивидуальных 

адаптированных образовательных программ – психокоррекционная работа, направленная на 

формирование коммуникативных умений, навыков социального взаимодействия, развитие 

эмоциональной сферы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы строится на основе коррекционно- 

развивающих занятий для детей автора Шарохиной В.Л. Данное пособие рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. 

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

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

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

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

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 



проявлению инициативы и творчества. 
 

Младшая группа 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

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

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

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

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему 

миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 



взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 



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

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций 

в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном  труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Психолого-педагогическое взаимодействие – это в первую очередь взаимодействие с 

кем-то или чем-то вне меня, с внешним миром. 



Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт воспитателя с 

воспитанниками (родителями воспитанников), направленный на взаимные изменения в их 

поведении, деятельности, отношениях, установках. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сторон, 

их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных возможностей. 

Основными характеристиками взаимодействия считают: взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Каждая из этих характеристик имеет свое содержание, но только их комплексная 

реализация в воспитательном процессе обеспечивает его эффективность. 

К интегративным характеристикам любого взаимодействия, в том числе и педагогического, 

относят срабатываемость и совместимость. 

Срабатываемость характеризует согласованность в действиях, обеспечивающую их 

успешность с позиций количества, качества, скорости, оптимальной координации действий 

контактирующих сторон на основе взаимного содействия. 

Совместимость выражается в максимально возможной удовлетворенности партнеров друг 

другом, эмоциональной поддержке. 

В конкретной педагогической ситуации задача педагога состоит в поиске ведущего, 

оптимального типа взаимодействия. Быстрая сменяемость ситуаций обуславливает динамику 

характера взаимодействия участников воспитательного процесса и требует принятия 

оперативного решения. 

В организации педагогического взаимодействия педагогу принадлежит руководящая роль 

(в скрытой или открытой форме), но это не означает пассивности воспитанников, так как их 

стремления, интересы, потребности зачастую определяют выбор содержания и форм работы 

воспитателей. 

Эффективное взаимодействия – это совместно построенные действия участников 

образовательного процесса, обеспечивающие необходимые условия для личностного роста, 

развития личностного потенциала, развития навыков рефлексивного поведения (рефлексия - 

обращение назад, процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний), 

преодоления стереотипизации восприятия, эмоционально-душевного комфорта, развития 

навыков эффективного вербального и невербального общения, саморегуляции, развитие 

потребности в самоактуализации. 

Сотрудничество как основа взаимодействия - это гуманистическая идея совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением 

в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и результатов этой деятельности. 

В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и направления педагогом 

познавательных интересов детей. 

Сотрудничество характеризуется: 

- пространственным и временным соприсутствием, 

- единством цели, 

- организацией и управлением деятельностью, 

- разделением функций, действий, операций, 

- наличием позитивных межличностных отношений. 

Приемы педагогического сотрудничества - одновременно регламентируют деятельность 

участников. Наиболее распространенным способом педагогического сотрудничества при 

решении различных задач является обсуждение, проблемный вопрос. 

Модель взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ: «педагог – 

ребенок». Принципы модели: 

- признание ценности личности ребенка; 
- признание уникальности – индивидуальности личности ребенка: выявление и 

развитие общих и специальных способностей ребёнка; 

- выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям содержания, 

форм и методов воспитания и обучения; 

- приоритет личностного развития, когда воспитание и обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; 

- ориентация на социализацию – осознание и освоение человеком современных 



культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

- адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

- диалоговое взаимодействие с ребенком; 

- актуализация тенденции ребёнка к личностному росту; 

- активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 

- создание условий для совершенствования нравственных поступков, 

самостоятельного обнаружения и постановки познавательных проблем; 

- ориентация педагогического взаимодействия на самореализацию ребенка – 

раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 

склонностей. 

В общем плане о развитии взаимодействия участников педагогического процесса можно 

судить по обогащению содержания их совместной деятельности и общения, способов и форм 

взаимодействия, расширению внешних и внутренних связей, осуществлению преемственности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Создание психологических условий для развития дошкольников, оказание 

психологической поддержки и помощи детям, педагогам и родителям. Особый акцент психолог 

делает на работу с педагогами и родителями, отвечающими за детей, так как именно в семье 

оказывают решающее влияние на развитие, формирование характерологических особенностей 

дошкольников. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности  педагога-психолога ДОО (И. А.  Бурлакова и  Е. К.  Ягловская). Цель 

психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить 

влияние рисков  на  развитие   ребенка,    его  индивидуальности 

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

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий   в 

образовательном учреждении.  Психогигиена  предполагает  предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога- 

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону ближайшего 

развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого- возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов и познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его право 

быть не похожим на других; недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности для развития свободной 

игры детей, в том числе игровое время и пространство и ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; условия для овладения культурными 

средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов 

деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского 

творчества; 

- создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и морально- 

нравственного климата в группе, обеспечения условий для позитивных, доброжелательных 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к интересам и 

возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

- предотвращение дидактогений; 



- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в 

соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями 

воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

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

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено в 

рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена деятельности» и 

«Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно- 

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. Направление включает 

следующие разделы: 

- «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

- «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

- «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

- «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

- «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

- «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

 
2.6. Система взаимодействия педагога – психолога с педагогами. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. С администрацией МАДОУ. 

 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 



4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

 

С воспитателями 

1. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

2. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Проводит консультирование воспитателей по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, по предупреждению 

и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

6. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

9. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

 

С инструктором ФИЗО 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности инструктора 

ФИЗО. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе упражнений и игр для проведения релаксационных упражнений на 

занятиях физкультуры направленных на создание эмоционального настроя, повышении 

внимания. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях, а также на развитие психических процессов и 

координации движения. 

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С учителем-логопедом 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 



Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационные условия реализации Программы 

3.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации 

соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-технические условия реализации Программы в Организации соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", обеспечение которых направлено на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению, уходу и присмотру в Организации. 

Здание детского сада построено в соответствии с новыми нормами проектирования, 

расположено в отдельно стоящем пятиэтажном здании общей площадью 6688,5 м2. Здание имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Сдано в эксплуатацию 

24.12.2015 г. 

В здании детского сада проектом предусмотрены внутренние сети охранно- пожарной 

сигнализации, система дымоудаления, телефонизация, система контроля доступа для 

обеспечения безопасности деятельности Организации и воспитанников детского сада. 

На территории детского сада и в здании установлены 29 камер видеонаблюдения, которые 

позволяют, записывать, воспроизводить и просматривать при необходимости информацию в 

режиме реального времени. 

Оснащено системой оповещения о пожаре, укомплектовано средствами пожаротушения, 

установлены противопожарные двери. 

Для предупреждения террористических актов установлены кнопки тревожной 

сигнализации, оборудован пропускной пункт, имеются средства индивидуальной защиты для 

каждого сотрудника и воспитанника. 

Общая площадь территории – 9384,00 м2. 
Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

На территории вредных и опасных для жизни воспитанников, и сотрудников насаждений не 

имеется. Территория дошкольной организации имеет наружное электрическое освещение. 

Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются специально 

оборудованные кабинеты и помещения. 

- 16 групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе. В состав групповой ячейки входят: дополнительное помещение для выносного 

материала, раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, а также предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви (шкафы), групповая (для проведения игр, 



образовательной деятельности и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной); 

- кабинеты для работы профильных специалистов и зоны различных видов 

деятельности основного и дополнительного образования, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами: 

- музыкальный и спортивный залы; 

- методический кабинет; 

- кабинет старшего воспитателя; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет инструктора по физической культуре; 

- кабинет инструктора по физической культуре (плавание); 

- плавательный бассейн; 

- картинная галерея; 

- сенсорная комната; 
- кабинет безопасности дорожного движения; 

- музеи; 

- ИЗО-студия; 

- Кванториум; 

- кабинет конструирования. 

- сопутствующие помещения: помещения медицинского назначения для 

обслуживания детей размещено на первом этаже дошкольной организации дошкольной 

организации единым блоком: процедурный кабинет, изолятор, кабинет медработника; 

- фито-бар, 

- соляная комната. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами развития и коррекции 

 

Примерная 

образовательна 

я программа 

(обязательная 

часть) с 

указанием 

входных 
данных 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования) 

Методическое 
обеспечение, 

рабочие 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб. 
: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Парциальные 

программы 

с указанием 

входных 

данных 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал. – М.: 

Прометей; Книголюб, 2003. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал. – М.: 

Прометей; Книголюб, 2003. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал. – М.: 

Прометей; Книголюб, 2003. 

ЭОР - http://www.ya-roditel.ru? Я - родитель Россия - без жестокости к детям. 

Проект фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- http://www.i-defj.ru «Игра и дети» Журнал для родителей и педагогов «Игра 

и дети»: разработки нестандартных занятий, приемы обучения в игре. 

- http://www.solnet.ee Игротеки, полезные советы, конкурсы. 

- http://www.umnuuk.ru/ Школьная пора. Полезные советы 

- nttp://www.limpopo.m.ua/ Портал для родителей, всё одетях и для детей 

http://www.ya-roditel.ru/
http://www.i-defj.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.umnuuk.ru/
http://www.limpopo.m.ua/


3.1.3. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее РППС) становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. 

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 



Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- речевая 

и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

 

3.1.4. Организация режима пребывания детей в образовательной организации 

 

Одно из ведущих мест в МАДОУ принадлежит режиму дня (приложение 1). Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 



занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей. 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Образовательная деятельность МАДОУ организуется с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. 

В первую очередь в МАДОУ создан соответствующий режим дня для воспитанников 

(приложение 2). Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. Время, необходимое для реализации 

программы, составляет 100% от общего времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым 

пребыванием (приложение 3). 

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом образовательной 
детальности МАДОУ и имеет различные вариации. 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям образовательного материала. 

Эта вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с администрацией, в 

котором учтены длительность прогулки в течение дня, расписание непосредственно 

образовательной деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет, какие формы 

организации детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или иной 

образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости 

от поставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности. В связи с 

этим разработана модель организации образовательной деятельности на день. В режиме 

организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации двигательного 

режима детей профилактических мероприятий, направленных на профилактику переутомления 

воспитанников и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата (артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.). 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных периодов 

(морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое значение он имеет не только в дни карантинов, но и 

в период эпидемии гриппа. Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время 

карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения 

при участии заместителя заведующего по воспитательной и методической работе и предлагается 

воспитателю вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: 
1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. самостоятельную деятельность; 
4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности, организуется педагогами в различных формах: 

 непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами как специально- 

организованная деятельность (занятия) - (интеграция с другими образовательными областями, 

комплексная, по подгруппам, фронтальная); 

 индивидуальная работа с детьми; 



 проектная деятельность; образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, 
целевые прогулки; 

 подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе; 

 чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, беседы 

о прочитанном, заучивание наизусть; 

 беседы, рассматривание альбомов и картин; 
 развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые ситуации, 

отгадывание загадок и др.; 

 посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

 сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

 традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры- 

драматизации; 

 рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 

 наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 
экспериментирование; 

 пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение 
чистоговорок, физминутки, минутки безопасности; 

 инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности. 

Организация работы во всех возрастных группах предполагает проведение 

непосредственно образовательной деятельности в подгруппах численностью 10 – 12 человек. В 

то время как одна подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением 

помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. Успешное 

выполнение программы требует создания в группе благоприятного психологического климата, 

теплого и доброжелательного отношения к детям. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направленных 

на решение образовательных задач, предполагает следующие формы: 

утренний прием детей; умывание; 

одевание и раздевание детей; прием пищи; 

укладывание на дневной сон; закаливание после дневного сна; 

проведение профилактических мероприятий; уход детей домой. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей 

являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как неспецифическую 

профилактику, так и общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие 

процедуры и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе средств и способов 

закаливания учитываются условия, состояние здоровья и подготовленность каждого ребенка 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 



Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3. Преемственность в работе детского сада и школы. 

 

Преемственность в работе дошкольной образовательной организации и школы 

предполагает ориентацию, направленность работы дошкольного учреждения на требования, 

предъявляемые в школе и, наоборот – учет учителем достигнутого общего уровня развития 

дошкольника, сформированного нравственного поведения, волевой, личностной сферы ребенка. 

Преемственность предполагает целостный процесс. Её цель - обеспечить полноценное 

личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование 

личности ребенка с опорой на предыдущий опыт и накопленные знания 

Старший дошкольный возраст является самостоятельным важным этапом в развитии 

ребенка с присущими ему закономерностями психического развития. Игнорирование этого 

факта, а именно попытка интенсифицировать развитие ребенка путем более раннего начала 

обучения его по школьному типу, приводит к искаженному развитию детей, в связи с этим 

необходимо учесть положение о ведущей деятельности, которой в старшем дошкольном возрасте 

является игра. 

Задача детского сада – воспитание и развитие ребенка (развитие его мотивационной сферы, 

мышления, памяти, внимания и др.), а не обучать его простейшим школьным навыкам. 

Готовность к школьному обучению возникает как результат полноценного проживания ребенком 

дошкольного периода детства, предполагающим наличие ведущей игровой деятельности, а также 

всех традиционных видов детской деятельности, которыми дети занимаются в своем коллективе 

самостоятельно и со взрослыми. 

Преемственность в работе детского сада и начальной школы заключается в том, что в 

первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них должны развиты 

те психологические предпосылки овладения учебной деятельностью, на которые опирается 

программа первого класса школы. 

Основными задачами сотрудничества дошкольной образовательной организацией и 

начальной школы являются: 

- Заключение договора между ДОУ и школой по обеспечению преемственности. 
- Составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности. 
- Проведение мероприятий, таких как: «День открытых дверей» «День Знаний», 

совместные развлечения, праздники и др. 
- Планирование совместной деятельности по адаптации детей к школе. 
- Проведение мониторинга процесса адаптации детей. 

План совместной работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта» и МБОУ 

«СШ №43» по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования 



№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Информационно-аналитическая работа 

1.1. Анализ результатов по 
обследованию детей 

подготовительной группы на начало учебного 

года 

сентябрь Педагог- 
психолог, 

педагоги, зам. зав. 

по ВМР 

1.2. Анализ 
 

выпускников 

 успеваемости 
детей 

май Педагоги 

1.3. Подготовка и ведение карт на каждого ребенка 
подготовительной группы 

май Педагог- 
психолог, 

педагог, 

медицинский 

работник 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Утверждение плана организации 
взаимодействия детского сада и школы по 

обеспечению 

преемственности 

сентябрь Заведующий 
МАДОУ, 

директор МОСШ 

2.2. Подготовка 
совместных 

совещаний 

и проведение 
педагогических 

в течение 
года 

завуч нач. звена, зам. 
зав. по ВМР 

2.3. Подготовка 
совместных 

совещаний 

и проведение 
педагогических 

в течение 
года 

завуч нач. 
звена, зам. 

по ВМР 

 

зав. 

2.4. Методическая и практическая помощь в 
организации работы с 

родителями по вопросам подготовки детей к 

школе 

в течение 
года 

завуч нач. звена, 
зам. зав. по ВМР 

3. Методическая работа 

3.1. Проверка подготовленности детей к школе. 
Состояние воспитательно- образовательной 

работы с детьми по 

вопросам подготовки к школе 

февраль- 
май 

Педагог- психолог, 
зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

3.2. Диагностика детей 
подготовительных групп с последующим 

анализом и определением направлений работы 

с 

детьми и родителями 

сентябрь профильные 
специалисты, 

педагоги 

3.3. Консультации «Модель 
выпускника» детского сада 

октябрь зам. зав. по 
ВМР 

3.4. Обмен опытом воспитателей – 
стажистов по подготовке детей к школе 

ноябрь воспитатели 

 

3.4. Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта» направлено на 

организацию и развитие образовательного, научного и культурного потенциала учреждения с 

образовательными организациями, юридическими лицами различных организационно-правовых 

форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из 

стратегических направлений единой образовательной политики. 



В МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта » формируется тесное сотрудничество с 

образовательными, культурными, спортивными и оздоровительными организациями города: 

- МБОУ «СШ №43» (обеспечение преемственности образования); 

- МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (организационно- 

методическое сопровождение кадрового потенциала); 

- муниципальные организации дополнительного образования детей (развитие 

творческого потенциала обучающихся): МУДОД ЦДТ, МАУ ДО г. Нижневартовска 

«ЦДТ», МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот», МАОУ ДОД г. Нижневартовска «ДШИ №3»; 
- ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску (организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма); 

- Управление по опеке и попечительству, Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Нижневартовский центр социальной помощи семье и 

детям «Кардея», органы внутренних дел (организация работы по обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних в случаях, установленных действующим 

законодательством). 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Ф.И.О., 

должность 
Образование Квалификационная 

категория 

Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 
работы в 

должности 

Стаж 
работы в 

МАДОУ 

ДС №5 

Халимова 
Винера 

Фаритовна 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 17 16 6 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

№ Диагностируемы 
е параметры 

Возрастная 
группа 

Методы изучения Сроки 
проведения 

1 Исследование 

адаптации 

ребенка к 

условиям ДОО 

Дети, 

поступившие в 

ДОО 

Анкетирование 

родителей (законных 
представителей) 

В течение 

учебного года 

Наблюдение за 

процессом адаптации 

детей к условиям ДОО 

2 Изучение 

эмоционального 

состояния ребенка 

(по запросу 

родителей 

(законных 
представителей) 

Группы детей 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста (4-8 лет) 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

В течение 

учебного года 

3 Изучение 

взаимоотношений 

детей в группе 

Группы для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Социометрия «Подарок» Ноябрь – декабрь 

4 Изучение 

внутрисемейных 

отношений 

Группы для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-8 лет) 

Проективная методика 

«Рисунок семьи» 
Декабрь 

5 Изучение 

интеллектуаль- 

ного развития 

ребенка 

Группы для детей 

младшего, среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Экспресс-диагностика 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

Октябрь – 

декабрь, февраль 
– март 

6 Уровень 

психологической 

готовности к 

обучению в школе 

Группы для 
детей старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 

лет) 

Тест школьной зрелости 
Керна – Йрасека 

Апрель - май 

- мотивационная 

готовность Венгер 

(диагностика 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника); 

- тест С.А.Банкова 

(диагностика 

психосоциального 

развития ребенка) 

7 Диагностика в 

рамках 

подготовки к 

ТПМПК, ПМПк 

Группы детей Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей Е.А.Стребелевой 

В течение 

учебного года 



8 Изучение Педагоги ДОО Социометрия Декабрь - январь 
 психологического  Социально-  

 климата  психологическая  

 педагогического  аттестация трудового  

 коллектива  коллектива (опросник)  

   Изучение единства  

   ценностных ориентаций  

   педагогического  

   коллектива  

   Методика исследования  

   эмоционального  

   состояния (по  

   В.В.Бойко)  



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Месяц № стной деятельности (психологическая тренинговая 

деятельность) 

ьно-личностной, коммуникативной сфер личности детей от 4 до 7 лет 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Октябрь – ноябрь 1 Осваиваем пространство 

2 Страна Цвета 

3 Театр звуков 

4 Чем пахнет праздник? 

5 Знакомые незнакомцы 

6 Меня зовут… 

7 Каким я себя вижу? 

8 Мой внутренний мир 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Октябрь ноябрь 1 Сказочные посиделки 

2 Мы с одной планеты, но такие разные 

3 Пойми меня 

4 Хорошо или плохо 

5 Грусть-печаль 

6 Смешинка в рот попала 

7 Страшная история 

8 Комната удивления 

9 Укроти свой гнев 

10 Обида 

11 Интерес 

12 Эмоциональный альбом 

Развитие познавательной сферы детей от 5 до 7 лет 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Декабрь – февраль 1 Начался ураган 

2 Элли попала в Волшебную страну 

3 Тотошка разговаривает 

4 История Страшилы 

5 История Железного Дровосека 

6 История Льва 



 7 Элли в опасности 

8 Спасаем Страшилу 

9 Не всё хорошо, что красиво 

10 Вот он, Изумрудный город 

11 Превращения Гудвина 

12 Заветные желания 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Декабрь февраль 1 Знакомимся с Винни-Пухом и несколькими пчелами 

2 Винни-Пух в безвыходном положении 

3 Как Винни-Пух чуть-чуть не поймал Буку 

4 Винни-Пух нашел хвост 

5 Винни-Пух ловит Слонопотама 

6 «Экспедиция» к Северному полюсу 

7 Пятачок окружен водой 

8 Кристофер Робин устраивает торжественный пир горой 

9 Дом на Пуховой опушке 

10 Тигры не лазят по деревьям 

11 Винни-Пух изобретает новую игру 

12 Пятачок совершает подвиг 

Коммуникативное развитие детей 6-7 лет 

Март – апрель 1 Такие разные люди… 

2 Почему все люди разные? 

3 Что нас объединяет? 

4 О чем могут рассказать движения? 

5 Говорим по-разному 

6 Расскажу о себе 

7 Я узнаю других 

8 Ведем диалог 

9 Вместе веселее 

10 Чем можем, поможем 

11 Передай добро 

12 Если с другом вышел в путь… 

13 Я и мои друзья 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми группы компенсирующей 

направленности 

Сентябрь – май 16 занятий на развитие познавательных процессов и 

эмоциональной сферы (младший, средний дошкольный 

возраст) 

16 занятий на развитие познавательных процессов и 

эмоциональной сферы (старший дошкольный возраст) 



РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОО 
 

Сфера 

адаптацион 

ных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей 

в развитии 

 

Задачи работы 

Взаимодей 
ствие с 
новым 
взрослым 

– Отчужденность; 

– негативное отношение к 
требованиям; 

– отношения типа 
«симбиотической связи»; 

– нечувствительность к 
педагогической оценке; 

– амбивалентность 
поведения 

Развивать доверие к новому взрослому, 
стремление к положительной оценке. 

Содействовать осознанию необходимости и 
важности требований. 

Формировать стремление действовать вместе 
со взрослым, достигая результатов. 

Взаимодей 
ствие с 
ровесника 
ми 

–Замкнутость, застенчивость; 

– конфликтность, 
драчливость, стремление 
доминировать; 

–неумение действовать 
сообща, несоблюдение 
правил взаимодействия; 

- несформированность 
игрового поведения 

Формировать положительный образ 

ровесника, представления о правилах 

поведения в детской группе; 
развивать стремление следовать этим 
правилам. Развивать интерес к ровесникам, 
стремление действовать сообща, навыки 
игрового общения с детьми 

Освоение 
предметно 
- 
развиваю 
щей среды 

– Неумение 
действовать 

самостоятельно; 

- неоформленность 
интересов; 

- недостаточная 
сформированность 
способов действий с 
предметами; 

- боязнь нового 
пространства. 

Формировать самостоятельное, уверенное 

поведение. 

Содействовать оформлению и 

осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар предметных, игровых и 

коммуникативных действий. 

Создавать условия для 

самореализации, переживания успеха 

 

 
РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОДЫ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ 

 

Возрастной 
кризис 

Задачи работы 

Кризис 3 
лет 

Активизировать интерес к предметам и действиям с через общение со 
взрослым, в том числе в игровых ситуациях. 
Расширять сферу доступных ребенку предметов. Обучать разнообразным 
действиям, играм с предметами. 
Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. Развивать 
возрастное новообразование – гордость за свои достижения. 
Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления 
психоэмоционального напряжения 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И 

ПЕДАГОГОВ 
 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического 

здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители Воспитатели Родители 

Оказание 
помощи в 
изучении 
ребенка. 

Формирова 
ние 
позиции 
педагога- 
эксперта по 
оценке 
психологич 
еского 
состояния и 
развития 
ребенка 

Оказание 
помощи в 
понимании 
мотивов 
поступков 
ребенка, его 
побуждени 
й, 
возрастных 
особенност 
ей. 

Формирова 
ние 
позиции 
родителя- 
эксперта по 
оценке 
психолог. 
состояния и 
развития 
ребенка 

Психологич 
еский 
анализ 
педагогичес 
кого 
общения 

Психологиче 
ский анализ 
детско- 
родительског 
о 
взаимодейств 
ия 

Психологичес 
кая экспертиза 
программного 
обеспечения 
образовательн 
ого процесса 

Психологичес 
кий анализ 
семейного 
воспитания 

Обучение 
рефлексии 
своей 
профессион 
альной 
деятельност 
и, 
содействие 
личностном 
у росту 
педагогов 

Обучение 
оценки 
эффективно 
сти 
применяем 
ых приемов 
организаци 
и 
деятельност 
и ребенка 

Содействие 
в выработке 
адекватного 
стиля 
взаимодейс 
твия с 
детьми с 
учетом типа 
темперамен 
та, 
интересов, 
ведущих 
потребност 
ей, 
возрастных 
и 
индивидуал 
ьных 
возможност 
ей, 
гендерных 
различий 

Содействие в 
выработке 
адекватного 
стиля 
взаимодейств 
ия с 
ребенком с 
учетом его 
типа 
темперамента 
, интересов, 
ведущих 
потребностей 
, возрастных 
и индивид. 
возможносте 
й, гендерных 
особенностей 

Создание 
условий в 
ДОО для 
удовлетворени 
я 
потребностей, 
склонностей и 
развития 
интересов 
детей 

Содействие 
созданию 
условий в 
семьей для 
удовлетворени 
я 
потребностей, 
склонностей и 
развития 
интересов 
детей 

Создание 
условий для 
развития 
игровой 
деятельности 

Обучение 
созданию 
психологич 
еских 
условий 

Профилактик 
а 
профессиона 
льного 
выгорания 

Формирование 
адекватного 
позитивного 
образа своего 
Я 

Создание 
условий в 
ДОО для 
профилактики 

Создание 
условий в 
семьей для 
профилактики 



Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического 

здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители Воспитатели Родители 

деятельности 

как ведущей 

для развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

стрессов ребенка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуаль 

ности 

и психоэмо- 

ционального 

напряжения, 

психологичес 

кого 

неблагополуч 

ия детей 

и 

психоэмоцио 

нального 

напряжения, 

психологичес 

кого 

неблагополуч 

ия ребенка 

Развитие Развитие Развитие Развитие Содействие Содействие 

адекватного адекватного навыков навыков выполнению созданию 

эмоциональн эмоциональн делового делового психологичес предметно- 

ого ого общения с общения -ких развивающей 

отношения к отношения субъектами с субъектами требований к среды в семье 

детям к ребенку образователь образователь предметно- с учетом 
  ного ного развивающей психологичес 
  процесса, процесса среде, к ких 
  содействие в  интерьеру требований 
  выработке  ДОО  

  индивидуаль    

  ного стиля    

  педагогическ    

  ого общения    

Обучение Обучение Развитие Развитие Развитие  

приемам приемам адекватных адекватных благоприятно 

мотивирован мотивирования оценочных оценочных го 

ия детей к ребенка к стратегий стратегий психологичес 

выполнению выполнению   кого климата 

требований требований   в ДОО 

Психологиче Обучение   Развитие 
групповой 
сплоченности 
, командного 
взаимодейств 
ия членов 
педагогическ 
ого 
коллектива 

 

ская эффективным 

экспертиза приемам 

организации организации 

педагогом разнообразно 

детской й детской 

деятельности деятельности 

, в том числе  

занятий  

 

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультировани 

е по проблемам 

трудностей в 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как 

форма познавательной активности. Приемы повышения 



Проблема Содержание психологической помощи 

обучении работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. Развитие представлений об окружающем, обогащение 

впечатлений. Развитие самоорганизации деятельности 

Консультировани 
е по проблемам 

детско- 

родительских 

взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность, 

эмоциональное «заражение» и т. п. Определение оптимальных 

требований к ребенку. Эффективные стратегии поведения в 

трудных воспитательных ситуациях, учет типа темперамента 

ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе братьями и 

сестрами 

Консультировани 

е по проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы 

саморегуляции психоэмоциональных 

состояний. Выбор стиля общения, позиции в общении. Приемы 

продуктивного делового общения. Противодействие 

манипуляциям 

Консультировани 

е по проблемам 

адаптации/дезада 

птации детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по 

гипертимному, сензитивному, истероидному, неустойчивому и 

другим типам личности. Проблемы популярных и изолированных 

дошкольников. 

Необоснованные претензии на лидерство как проявление 

дезадаптации. 

Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой тревожности, 

страхов, агрессивности, конфликтности, неорганизованности, 

нарушения норм поведения, неадекватной самооценки, 

негативного отношения к общению, в том числе с конкретным 

взрослым, сверстником 

Консультировани 

е по проблемам 

раннего развития 

детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно- 

развивающей среды в семье. Организация игрового общения с 

детьми. Организация художественно-творческой деятельности 

ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и одаренности. 

Особенности организации предметного пространства и 

взаимодействия с одаренным ребенком, создание безопасной 

психологической базы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

Консультировани 

е по проблемам 

психологической 

готовности 

ребенка к 

обучению в 

школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с 

ребенком. Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному 

обучению 



5. ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

День недели, 
время 

Вид деятельности 

Понедельник 

8.00 – 8.50 Сопровождение процесса адаптации детей к условиям ОУ 

8.50 – 9.00 Подготовка к групповой работе с воспитанниками 

9.00 – 9.25 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №13 

9.25 – 9.55 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №11 

9.55 – 12.00 Индивидуальная диагностическая и развивающая работа 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 14.00 Просветительская и консультационная работа с педагогами 

14.00 – 15.00 Подготовка материалов для консультаций с родителями, педагогами 

15.00 – 15.42 Заполнение отчетной документации 

Вторник 

8.00 – 9.00 Сопровождение процесса адаптации детей к условиям ОУ 

9.00 – 9.15 Подготовка к групповой работе с воспитанниками 

9.15 – 9.40 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №14 

9.40 – 10.10 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №2 

10.10 – 10.30 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №5 

10.30 – 12.00 Индивидуальная диагностическая и развивающая работа 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 14.00 Оснащение сопровождения психолого-педагогического процесса 

14.00 – 15.42 Заполнение отчетной документации 

Среда 

8.00 – 14.00 Участие в работе методического объединения педагогов-психологов 
города 

14.00 – 15.00 Анализ психолого-педагогической литературы 

15.00 – 15.12 Подготовка материалов для консультации педагогов, родителей. 
Подготовка к занятиям 

Четверг 

10.48 – 12.00 Подготовка к консультационной работе с родителями 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 14.45 Работа с педагогами, участие в психолого-педагогических консилиумах 

14.45 – 15.00 Подготовка к групповой работе с воспитанниками 

15.00 – 15.20 Подгрупповое профилактическое занятие гр. № 8 

15.20 – 15.40 Подгрупповое профилактическое занятие гр. № 12 

15.40 – 16.00 Подгрупповое профилактическое занятие гр. № 15 

16.00 – 18.30 Индивидуальные консультации с родителями, родительские собрания, 
групповые консультации 

Пятница 

8.00 – 9.00 Сопровождение процесса адаптации детей к условиям ОУ 

9.00 – 9.15 Подготовка к групповой работе с воспитанниками 

9.15 – 9.35 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №16 

9.35 – 10.05 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №11 

10.05 – 10.35 Подгрупповое профилактическое занятие гр. №2 

10.35 – 12.00 Индивидуальная диагностическая и развивающая работа 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 15.42 Обработка полученных данных диагностических обследований 
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